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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа для воспитанников групп общеразвивающей направленности 2 года жизни (первая группа раннего возраста) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (зарегистрировано Миню-

стом Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) (в ред. от 29.12.2022 г.). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (в ред. от 21 января 2019 г.). 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 года № 71847). 

В соответствии с СанПиН: 

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённые главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 27.10.2020 года № 32). 

2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для воспитанников групп общеразвивающей направленности 2 года жизни (первая группа раннего возраста) 

(далее – РП) состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимо-

дополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части РП соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 года № 1028, (далее – ФОП ДО) и составляет не менее 60% от общего объема РП. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%, разработана в соответствии: Комплексная образователь-

ная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

В ОП ДО содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения РП в раннем до-

школьном возрасте, а также на этапе завершения освоения РП; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых резуль-

татов. 

Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем пред-

ставлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП; особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образова-

тельными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-

инвалидов. В раздел входит федеральная рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной рабо-

ты, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации РП; организации разви-

вающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение РП, обеспеченность методи-

ческими материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музы-

кальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в группе. В разделе пред-

ставлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной работы. 

РП позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его граждан-

ской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 
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- создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в об-

щеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания. 

РП адресована родителям (законным представителям): оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации. РП может предусматривать возможность реализации на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Реализация РП на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.1.1. Цели, задачи, принципы Программы 

 

Целью РП является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы че-

ловека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая се-

мья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель РП достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДОУ и планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоин-

ство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-

оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историче-

ская память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных осо-

бенностей развития; 
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- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования. 

Принципы к формированию РП: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (ампли-

фикация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 

участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрос-

лые); 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям разви-

тия); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей раннего возраста 

 

Климатические условия: климат Ирбита – резко-континентальный, с большими амплитудами суточных и годовых температур. 

Средняя температура января – -15, а июля – +19 градусов Цельсия. Зима в городе морозная, оттепели редки, устойчивый снежный покров 

образуется в начале ноября и сходит в начале апреле. Лето теплое, дождливое, с редкими периодами жары. В год выпадает в среднем 475 

мм осадков. Исходя из климатических условий города, выделено два периода: холодный (сентябрь-май) - учебный год и теплый (июнь-
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август) – летний оздоровительный период. В холодное время пребывание детей на открытом воздухе ограничивается. А в летнее время 

деятельность детей организуется на открытом воздухе.  

Возрастные особенности развития детей 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет - 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по тра-

ве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ре-

бенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: за-

полняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последователь-

ность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом 

дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, про-

верят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску 
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ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспита-

ния. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремля-

ется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение го-

ворить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организо-

вать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, го-

лышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, по-

этому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет спо-

собны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходи-

ли?» - «Гулять». - «Кого видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно: полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 го-

да 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существи-

тельных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слит-

ные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится ис-

пользование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые род-

ственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сер-

дится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, по-

суда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с по-

мощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно гово-

рит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предпола-

гаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою иг-

ру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание об-

щаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а посколь-

ку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении сле-

дует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 

не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колеч-

ки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во вто-

рой группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предше-

ствующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повто-

ряет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких 

средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включен-

ные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 
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- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных от-

ношениях;  

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует пер-

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

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет по-

ложительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно 

сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находя-

щихся в его повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только 

их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее опреде-

ляет цель («Я буду лечить куклу»).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка (п. 4.6. ФГОС ДО): 

- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повто-

ряет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; 

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

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; в игровых действиях ребе-

нок отображает действия взрослых, их последовательность, взаимосвязь; 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достиже-

нии результата своих действий; 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; проявляет интерес к сти-

хам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находя-

щихся в его повседневном обиходе: различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространствен-

ных и временных отношениях; 
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- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (лож-

ки, расчески, карандаша и прочее) и умеет пользоваться ими; 

- ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, само-

стоятельно ест и другое); 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; осваивает основы изобразительной деятельно-

сти (лепка, рисование) и конструирования. 

 

 

1.3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволя-

ет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения РП, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации РП 

проводится оценка индивидуального развития детей
1
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требо-

ваниями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения РП заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
2
; 

- освоение РП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся
3
. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

                                                           
1 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО 
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Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком РП в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения РП его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Срав-

нение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

членов их семей и ориентируется на Примерную парциальную образовательную программу для детей раннего возраста (1-3года) «Первые 

шаги»  

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем 

возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения с взрослым. Исходными теоретическими позициями программы являются 

положения концепции о генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским психологом М.И. Лисиной 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. При ее разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной 

педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста.  

Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое.  

Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться в другие образовательные программы. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации формируемой части 

 

Цель - развитие целостной личности ребёнка - его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей. 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми 

и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

- Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие. 

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 
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1.1.2. Принципы и подходы формируемой части 

 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является принцип развития. Развитие понимается как 

появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности самостоятельности, в том, что малыш сам к че-

му-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как подго-

товка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позво-

ляет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисо-

вать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие 

выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспе-

риментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздей-

ствием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который ре-

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

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

на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и 

эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности – всё это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмо-

ционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается предоставление каж-

дому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблю-

дения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 
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7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного обра-

зования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, соци-

ально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено создание 

условий для всех линий развития. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В соответствии с современными 

психолога-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. 

Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

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

все психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педа-

гогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, ху-

дожественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного об-

разования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на раз-

ных возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода детей 

из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию 

и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, так и в 

содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и 

занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 
 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения формируемой части 

 

В результате освоения Программы «Первые шаги» ребенок к трем годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 
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- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 

игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.) 

 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации формируемой части характеристики 

 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной психологии, ранний возраст охватывает период 

жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-

деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, 

игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования. Охарактеризуем основные линии 

психического развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные особенности. 
  



18 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

 

Таблица № 1. Основные задачи и содержание образовательных областей 
Образовательная 

область 

Основные задачи  

образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

создавать условия для благопри-

ятной адаптации ребёнка к ДОО; под-

держивать пока еще непродолжитель-

ные контакты со сверстниками, инте-

рес к сверстнику; 

формировать элементарные пред-

ставления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения 

опыта применения правил социально-

го взаимодействия. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доб-

рожелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. Исполь-

зует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 

хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и тому 

подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, желание участвовать в совместной дея-

тельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные пред-

ставления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) 

по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального взаимодействия 

(что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу педагога). 

Познавательное 

развитие 
 

поощрять целенаправленные мо-

торные действия, использование 

наглядного действенного способа в 

решении практических жизненных 

ситуаций, находить предмет по об-

разцу или словесному указанию; 

формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

формировать умения ориентиро-

ваться в ближайшем окружении; 

развивать познавательный интерес 

к близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

развивать умения узнавать объек-

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым 

предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, разви-

вает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых дей-

ствий с предметами; создает условия для многократного повторения освоенных действий, вносит 

новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, до-

биваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение пред-

метом, как средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков (ве-

личина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), ис-

пользуя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и прило-

жения одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и тож-
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ты живой и неживой природы бли-

жайшего окружения, отличать их по 

наиболее ярким проявлениям и свой-

ствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимо-

действию с ними. 

дественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объ-

екты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает их наблюдательность, 

способность замечать связи и различия между предметами и действиями с ними. 

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

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

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

близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и 

тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окружении 

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

вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и 

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

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов 

живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

Речевое развитие 

 
развитие понимания речи: расши-

рять запас понимаемых слов; закреп-

лять умения понимать слова, обозна-

чающие части тела человека, бытовые 

и игровые действия, признаки пред-

метов; понимать простые по кон-

струкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продол-

жать формировать у детей умение 

произносить несложные звукоподра-

жания, простые слова; развивать ре-

чевое общение со взрослым; стиму-

лировать детей подражать речи 

взрослого человека, повторять за 

взрослым и произносить самостоя-

тельно слова, обозначающие близких 

ребёнку людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия; доби-

ваться от детей коротких фраз; воспи-

тывать у детей потребность в обще-

нии; 

привлекать малышей к слушанию 

произведений народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, сказки) 

с наглядным сопровождением (иг-

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за счет имени ре-

бёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать 

речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

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

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

слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 
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рушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и игро-

выми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движения-

ми на эмоциональные реакции малы-

ша при чтении и пропевании фольк-

лорных текстов; 

побуждать к повторению за педа-

гогом при чтении слов стихотворного 

текста, песенок, выполнению дей-

ствий, о которых идет речь в произ-

ведении. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональ-

ный отклик на музыку (жестом, ми-

микой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные про-

изведения; 

создавать у детей радостное 

настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; 

педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной музыки. Формирует умение разли-

чать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать 

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

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

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

ние погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых дей-

ствий педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с образом (птич-

ка, мишка, зайка). 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность 

слушать художественный текст и ак-

тивно (эмоционально) реагировать на 

его содержание; 

обеспечивать возможности 

наблюдать за процессом рисования, 

лепки взрослого, вызывать к ним ин-

терес; 

поощрять у детей желание рисо-

вать красками, карандашами, флома-

стерами, предоставляя возможность 

ритмично заполнять лист бумаги яр-

кими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислу-

шиваться к словам песен и воспроиз-

водить звукоподражания и простей-

шие интонации. 

педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого музыкального произведения, же-

лание дослушать его до конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкаль-

ных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в соот-

ветствии с её характером, выполнять движения самостоятельно.  

педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение 

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

птичка клюет). 

педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином.  

педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внима-

ние на красоту цветовых пятен. 

Физическое разви- обогащать двигательный опыт де- Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально-
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тие 

 
тей, помогая осваивать упражнения 

основной гимнастики: основные дви-

жения (бросание, катание, ловля, пол-

занье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения; 

развивать психофизические каче-

ства, равновесие и ориентировку в 

пространстве; 

поддерживать у детей желание иг-

рать в подвижные игры вместе с пе-

дагогом в небольших подгруппах; 

формировать интерес и положи-

тельное отношение к выполнению 

физических упражнений, совместным 

двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей сред-

ствами физического воспитания, 

формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки са-

мообслуживания, приобщая к здоро-

вому образу жизни. 

ритмические упражнения в различных формах физкультурно-оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений 

и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в про-

странстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно, 

реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, осу-

ществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и 

проявлять культурно-гигиенические навыки. 

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

Основные движения: 

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

друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка катяще-

гося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за голо-

вы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; 

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мя-

ча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв её, 

встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-

стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с пе-

реходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке (флажок, 

платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по 

одному и парами, взявшись за руки; 

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

(расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непре-

рывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 параллель-

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

(20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

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

приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание линий и предме-

тов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи 

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

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, двигать-

ся не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения.  

Общеразвивающие упражнения: 

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

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков 

руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты вправо-
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влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного положения стоя 

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

поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

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

ры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических упражнений. Создает 

условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, 

помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыпля-

та, и тому подобное). 

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

и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно 

и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться 

предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию положительного отношения 

к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В образовательной деятельности используются образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП:  

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

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

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); 

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

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации РП педагог использует следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, вос-

питывающие ситуации, игровые методы); 
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- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

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

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в ос-

нову которых положен характер познавательной деятельности детей: 

- при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, рассказы педагога или детей, чтение); 

- репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руковод-

ство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод про-

ектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Используются различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в п.20.7 ФОП ДО, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или не-

сколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка 

чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самосто-

ятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре за-

кладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-

воначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициати-

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

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

социокультурную, коммуникативную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты её применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в со-

ответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил 

и норм поведения и другие); 



25 

 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освое-

ние детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов рабо-

ты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических со-

бытий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформи-

ровавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здо-

ровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, про-

смотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
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- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы центры активности (двигательный, игровой, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создаёт проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

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

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного воз-

раста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, констру-

ировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ре-

бёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, ко-

гда ребёнок приходит в ДОУ и вторая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности, например: 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры; 
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- логические игры, развивающие игры; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и уме-

ния, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к примене-

нию знаний, умений при выборе способов деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок спосо-

бен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообра-

зительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одоб-

рения, похвалы; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к каче-

ственному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию; 

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

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, вос-

хищения. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 

Таблица №2. Примерный план взаимодействия с родителями (законными представителями). 
№ Месяц Форма взаимодействия Мероприятия Примечание 

1 Сентябрь Родительское собрание «Будем знакомы»  

Консультации: «Адаптация ребенка к условиям ДОО»  

Фоторепортаж «Я и лето!!!»  

Анкетирование «Вводное анкетирование родителей»  

2 Октябрь Выставка поделок из овощей и природного ма-

териала 

«Наши руки не знают скуки»  

Консультации: «Профилактика простудных заболеваний»,  
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«Безопасность дорожного движения» 

3 Ноябрь Фоторепортаж «Всех дороже мне она.…Это мамочка моя»  

Консультации: «Мои пальчики расскажут», «Развиваем речь детей»  

4 Декабрь Родительское собрание «Растим здорового ребёнка»  

Консультации «Использование светоотражающих элементов в тёмное время су-

ток» 

 

Поздравление родителей «С Новым годом, с новым счастьем!»  

5 Январь Консультации:  «Здоровая семья – здоровый малыш»  

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и новый год встречали» (семейный отдых 

зимой) 

 

6 Февраль Родительское собрание  «Сенсорное воспитание»  

Фотовыставка «Наши защитники  

7 Март Оформление семейных газет «Мы - мамины помощники»  

Консультация «Читаем вместе»  

8 Апрель Фотовыставка «Мы растем»   

Консультация «Учим детей самостоятельности»  

Анкетирование «Итоговое анкетирование родителей»  

9 Май Родительское собрание «Дом, в котором мы живем»  

Консультации «Организация летнего отдыха», «Первая помощь при укусах жаля-

щих насекомых, клещей» 

 

Онлайн-акция «Окна Победы»  

Примечание: Формы взаимодействия могут меняться от интересов и предложений родителей (законных представителей). 

 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ОП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении РП, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг дина-

мики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специали-

сты. 

ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные и стартовые условия освоения ОП ДО; 
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- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и просветительских задач про-

граммы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДОУ: 

- определение РП обучающихся, в том числе с трудностями освоения РП и социализации в ДОУ; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психо-

логической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной про-

граммы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется 

педагогами самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и РП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его РПна основе рекомендаций ППК ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ОП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, нахо-

дящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной забо-

леваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими 

к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 
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5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах дея-

тельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуали-

зацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

2.7. Федеральная рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде
4
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Тради-

ционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколе-

нию, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие граждан-

ское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонациональ-

ного народа России
5
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоин-

ство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

                                                           
4 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). 
5 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России
6
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с воз-

растными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного об-

разования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Пояснительная записка не 

является частью рабочей программы воспитания в ДОУ. 

 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для по-

зитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах 

и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

                                                           
6 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопусти-

мом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке лич-

ности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению 

и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания: 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ре-

бёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гор-

дости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере). 

Духовно-нравственное направление воспитания: 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания: 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирова-
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ние ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Познавательное направление воспитания: 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничи-

вает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

1)Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального бла-

гополучия человека. 

Трудовое направление воспитания: 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Эстетическое направление воспитания: 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Таблица № 3. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста. 
Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосер-

дие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрос-

лых. Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и укрепле-

нию собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных трудо-

вых действиях. Стремящийся к результативности, самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в иг-

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

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к творческой дея-

тельности (изобразительной, декоративно- оформительской, музыкальной, словесно- речевой, театрализованной и другое). 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

1. Уклад ДОУ. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окруже-

ния ДОУ. 

 

 

 

Таблица № 4. Основные характеристики ДОУ 
Цель и смысл деятельности детского сада, его мис-

сия 

Реализация РПв соответствии с целями, задачами и принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и воспитания в детском саду Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с локальными нормативными актами ДОУ и зако-

нодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, символика, внеш- Есть герб ДОУ 
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ний имидж 

Отношения к воспитанникам, их родителям (закон-

ным представителям), сотрудникам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада Относится друг к другу с уважением, и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в дет-

ском саду 

Традиционным является проведение: общественно–политических праздников («День Победы», «День за-

щитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); сезонных праздни-

ков («Осенины», «Новый год», «Масленица»); тематических мероприятий («День Здоровья», «День от-

крытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); социальных и эко-

логических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для 

птиц») 

2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность раз-

личных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом ДОУ. Они определяют: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями рос-

сийского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и дет-

ско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

3. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками цен-

ностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители (законные представители) – ребенок (дети), педагог – ро-

дители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала обще-

ственную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопере-

живать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общи-

тельность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. Профессионально-родительская общность 

включает работников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-

бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В детском саду обеспечена возможность взаимо-

действия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления воспитания и образовательные обла-

сти. Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных обла-

стей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, со-

циальным и трудовым направлениями воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспита-

ния; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зави-

симости от их этнической принадлежности; 



37 

 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, уме-

ния соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта дей-

ствий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура», «Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего ми-

ра (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастны-

ми особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры 

с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка; 
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- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его осво-

ения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуально-

сти, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвиж-

ным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническими нормами и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в 

ДОУ в процессе воспитательной работы: 

- родительское собрание; 

- педагогические лектории; 

- родительские конференции; 

- круглые столы; 

- родительские клубы, клубы выходного дня; 

- мастер-классы. 

2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребен-

ком. 

События в ДОУ проводятся в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение экспери-

мента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно зна-

чимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого 

и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучива-

ние и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, по-

ощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

4. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитатель-

ном процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни че-

ловека и государства; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями тради-

ций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной. 

5. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные 

и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями–партнерами. 

Организационный раздел рабочей программы воспитания 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания со-

здаются для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети 

из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофи-

зиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в кото-

рых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с 

учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокуль-

турных, духовно–нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной со-

циализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуаль-

ной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потреб-

ностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образователь-

ными потребностями.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка 

 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Таблица № 5. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
Сфера развития общения с взрослым 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной дея-

тельности 

Взрослые оказывают уважение к личности ребенка, которое проявляется в конкретных действиях, об-

ращениях и поступках. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, предоставляя 

право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая принуждения. В повсе-

дневном общении с детьми взрослый обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжела-

тельной отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. 

Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые оби-

жают, пугают или унижают детей.  

Взрослые стремятся к установлению доверительных отношений с детьми. Ласки, поглаживания, объя-

тия могут стать частью ритуала при приеме детей, при прощании. 

Взрослый организует игры и занятия с детьми, занимая позицию равного заинтересованного партнера.  

Предлагая образцы действий в ходе совместной деятельности, поощряет стремления ребенка подражать 

ему, не ограничивая при этом собственную инициативу, изобретательность и фантазию ребенка.  

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе взрослые создают такие 

условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что 

всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Называют детей по именам, используют 

имена в играх потешках, песенках. 

Взрослый формирует у детей представления о себе как о мальчике или девочке, обращая внимание ма-

лышей на особенности прически, одежды, предлагает в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а 

мальчикам – папой, дядей, шофером и т.д.  

Взрослый создает безопасное пространство для деятельно-

сти детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

расширяет круг интересов ребенка, побуждает детей к но-

вым видам деятельности, к совместной деятельности с 

другими детьми.  

В групповом помещении взрослые размещают фотографии 

детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя 

на фотографии, показать ее детям и взрослым.  

 

Сфера развития общения со сверстниками 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной дея-
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тельности 

Взрослый инициирует ежедневные ритуалы: приветствия (предлагает малышам поздороваться друг с 

другом, называя каждого по имени, обращая их внимание на то, как они красиво одеты и т.п.), пожела-

ния (во время режимных моментов взрослый побуждает детей пожелать друг другу приятного аппетита, 

спокойного сна и т.п.), прощания (предлагает детям сказать уходящему ребенку:«До свидания», пома-

хать ручкой и т.п.).  

Для поддержания интереса детей друг к другу взрослый использует чтение потешек, песенок, упоминая 

в них имя каждого малыша. Взрослый организует совместный просмотр детских работ: рисунков, фи-

гурок из пластилина, построек из кубиков и пр., совместное наблюдение за различными объектами жи-

вой природы, природными явлениями и т.д.  

Взрослый организует групповые традиции: «С добрым утром, малыши!», «До свидания, малыши!», 

«День рождения!»  

Взрослый, являясь непосредственным участником и образцом правильных действий, организует сов-

местные игры, соответствующие возрастным закономерностям формирования коммуникативной по-

требности детей в раннем возрасте.  

На первом этапе происходит становление у ребенка субъектного отношения к сверстнику. Взрослый 

организует игры в парах, пальчиковые игры, привлекая внимание детей к субъективным качествам друг 

друга, побуждает их вступать в эмоциональные контакты со сверстниками.  

На втором этапе организуется эмоционально-практическое взаимодействие, помогающее ребенку пере-

жить чувство общности и единства друг с другом.С этой целью взрослый организует совместные игры с 

несколькими детьми, хороводные игры, пальчиковые игры.  

Третий этап подготавливает к принятию роли, ролевому общению и к содержательному игровому взаи-

модействию. С этой целью взрослый организует хороводные игры, игры с правилами, игры-

драматизации.  

На четвертом этапе становиться возможным организация совместной предметной и продуктивной 

деятельности детей.  

Взрослый создает безопасное пространство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, по-

ощряет проявление интереса детей друг к другу.  

Взрослые насыщают пространство группы компонентами 

детской субкультуры:  

- стенд «Здравствуйте, я пришел!» -располагая утром свою 

фотографию на стенде, ребенок начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и взрослых  

- стенд «День рождения» с фотографиями детей и обозна-

чением дня его рождения.  

- стенд «Моя семья» с фотографиями родителей, близких 

родственников детей.  

Сфера формирования социальных навыков 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной дея-

тельности 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в повседневной жизнедеятель-

ности, которая протекает в общении со взрослым.  

Проводя ежедневные процедуры взрослый создает доброжелательную атмосферу сотрудничества. Бе-

седуя с ребенком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на 

вопросы, рассказывает стишки - все это способствует социальному развитию ребенка. В процессе умы-

вания, одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло, надевает колготки 

и т.д.  

Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться носо-

вым платком, устранять непорядок в одежде, прическе.  

После окончания игры, прежде чем заняться другим делом, педагог побуждает малышей вместе с ним 

складывать игрушки на место. Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она все-

гда находиться «в своем домике».  

Взрослый создает подготовленную среду, предоставляю-

щую возможность  

каждому ребенку многократно практиковаться в самооб-

служивании, насыщая РППС материалами для упражнений 

в обыденных умениях жизненной практики:  

- набор для уборки мусора  
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Взрослые своим примером демонстрируют детям правила этикета и побуждают малышей им следовать: 

здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо»  

Малыши учатся пользоваться столовыми предметами. Во время приема пищи взрослый негромко бесе-

дует с детьми: например рассказывает, что они едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, 

вкусный ли компот, хвалит малышей.  

Участвуя вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши 

приобретают необходимые социальные навыки. 

Сфера развития игры 

организации совместной образовательной деятельности  организации самостоятельной образовательной дея-

тельности 

Сензитивным периодом для зарождения игры является именно ранний возраст. В это время создаются 

условия для зарождения особого вида детской деятельности – процессуальной игры. Развитие процес-

суальной игры происходит постепенно:  

1. Взрослый стимулирует детей к взаимоподрожательным, зеркальным действиям, направленным на 

взрослого, затем сверстника.  

2. Взрослый включает ребенка в совместную игру, формируя условное игровое действие, замещающее 
реальное действие с ―настоящими‖ вещами.  

3. В совместной игре взрослый стимулирует ребенка к продолжению, дополнению по смыслу игрового 

действия партнера-взрослого.  
4. Взрослый развѐртывает сюжетную игру на виду у детей. Используя прием «одушевление игрушки», 

взрослый осуществляет условные игровые действия, сначала направленные на кукольный персонаж, 

затем на ребенка.  

5. Взрослый организует совместную игру, вовлекая в игровое действие одного, нескольких детей.  

6. Взрослый организует игровые ситуации, включая наряду действия с предметами-заместителями и 

воображаемым предметом.  

7. Взрослый способствует развитию у ребенка умение направлять условные действия с заместителями и 

воображаемыми предметами сначала на самих себя, затем элементарному взаимодействию в рамках 

общего сюжета (на дополнение по смыслу условных действий сверстника).  

8. Взрослый побуждает детей к принятию на себя роли «другого», помогает детям войти в образ, 

стимулирует к выполнению разнообразных игровых действий. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игро-

выми сюжетами, помогает освоить простые игровые дей-

ствия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»). 

Наряду с игрушками – подобиями реальных вещей (игру-

шечными кастрюлями, кроватками, утюгами и пр.) исполь-

зует в совместной игре с детьми предметы–заместители 

(палочку вместо ложки, кубик вместо мыла…).  

Постепенно расширяет круг действий с предметами - заме-

стителями (использует один и тот же предмет для выпол-

нения разных игровых действий, разные предметы – заме-

нители для выполнения одного и того же по смыслу игро-

вого действия)  

 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевого развития» 

«Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

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

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

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

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

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

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:  

Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на 

вопросы и обращаться с вопросами);  

- рассказывания (в 2-3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно 

видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т.п.;  

- эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования 

действием и словом;  

- проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при 

выходе из-за стола, прощаться);  

- ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); правильного произношения звуков 

(гласные звуки и простые согласные) в потоке речи;  

- слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их произно-

шения;  

- понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов;  

- ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с 

ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже - животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых дей-

ствий;  

- активного употребления предлогов;  

- интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.);  

- использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из нескольких предложений повествования;  

- участия в диалоге;  

- слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы 

по их содержанию);  

- повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;  

- элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы;  

- отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски);  

- рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию.  

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

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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Таблица № 6. Модуль образовательной деятельности «Речевого развития» 
Сфера развития речи в повседневной жизни 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельно 

Взрослый внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивает детей, стремится понять, что ребе-

нок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

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

В течение дня взрослый должен разговаривать с детьми о том, что они видят и 

делают, готовя малышей к следующему виду деятельности, объяснять, что им 

предстоит сделать. Обсуждая с ребятами события дня, взрослый побуждает их к 

высказываниям, задает вопросы.  

Совершая ежедневные процедуры, взрослый комментирует свои действия, ис-

пользует в своей речи походящие присказки, стишки, напевая песенки. Он со-

провождает речью все повседневные дела в группе:  

накрывание на стол, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю, наблюдая за 

его действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, действовать по 

инструкции.  

В повседневном общении взрослый использует различные ситуации для диалога 

с детьми, побуждаете поддерживает интерес ребенка к слышимой речи, знакомит 

с названиями предметов, действий, природных явлений и т.д. Побуждает детей к 

выполнению просьб и поручений, советов – в быту, общении, игре.  

Взрослый создает условия для усложнения грамматического строя речи, задавая 

соответствующие образцы и побуждая малышей использовать в речи двух-, трех- 

и более словные предложения, разные части речи, вопросительную и 

восклицательную формы. 

Взрослый создает в группе жизнерадостную, теплую атмосферу, обеспечиваю-

щую детям эмоциональный комфорт, стимулирующую речевую инициативу де-

тей.  

Взрослый насыщает среду собственными культурными образцами речи и сред-

ствами, которые позволяют ребенку расширить словарный запас, дают ему много 

новых ощущений, впечатлений и возможности понимания речи взрослых:  

- книжками с картинками (сборниками потешек, стишков, прибауток, песенок, 

сказок, рассказов).  

- предметными и сюжетными картинками, наборами картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии и т.д.).  

- коробкой «Предмет - картинка».  

- корзинкой с предметами домашней утвари «Что им делают?». 

- набором фигурок диких и домашних животных  

- разрезными картинками, наборами парных картинок  

- сериями картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации). Настольно-печатными играми «Лото», «Домино»  

- аудиозаписями детских песен, сказок  

- фотографиями близких родственников ребенка, различных мероприятий из 

жизни группы и т.д.  

Сфера развития разных сторон речи 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый регулярно инициирует групповые традиции «С добрым утром, малы-

ши!», «До свидания, малыши!», вовлекая малышей в беседу о повседневных со-

бытиях в детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чув-

ствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему.  

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, инициирует совместные 

игры - занятия, направленные на развитие речи:  

- игры – потешки, хороводные игры полезны тем, что слушание речи происходит 

с опорой на собственные действия и движения ребенка. Они включают повторы 

слов с четкой концовкой («топ - топ», «да - да» и т.п.) и действий. В ходе таких 

игр легко устанавливается эмоциональный контакт взрослого и ребенка. Все это 

облегчает малышу понимание и подражание речи. По мере овладения ребенком 

речью он начинает самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь собствен-

ной словесной «инструкцией»;  

- звукоподражательные игры направлены на развитие фонематического слуха, 

Взрослый создает в группе жизнерадостную, теплую атмосферу, обеспечиваю-

щую детям эмоциональный комфорт, стимулирующую речевую инициативу де-

тей.  

Взрослый насыщает среду собственными культурными образцами речи и сред-

ствами, которые позволяют ребенку расширить словарный запас, дают ему много 

новых ощущений, впечатлений и возможности понимания речи взрослых:  

- книжками с картинками (сборниками потешек, стишков, прибауток, песенок, 

сказок, рассказов)  

- предметными и сюжетными картинками, наборами картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии и т.д.)  

- коробкой «Предмет - картинка»  

- корзинкой с предметами домашней утвари «Что им делают?»  

- набором фигурок диких и домашних животных  

- разрезными картинками, наборами парных картинок  
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интонационной речи;  

- игры с сюжетными игрушками, игры – инсценировки способствуют разверты-

ванию диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматиче-

ского строя речи;  

- совместное чтение книг, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильмов 

ходе которых взрослый рассказывает детям, показывает картинки, задает вопро-

сы, при затруднениях сам называет предметы, персонажей, их действия, побуж-

дает малышей воспроизводить речевые образцы.  

- игры с сюжетными и предметными картинками способствуют расширению сло-

варного запаса, формированию обобщенного значения слов (овощи, фрукты, по-

суда и т.д.), развитию грамматического строя речи, стимулируют активное ис-

пользование речи.  

- рассказы без сопровождения иллюстрациями открывают для ребенка возмож-

ность выхода за рамки наглядной ситуации, способствуют формированию вер-

бального общения м мышления. 

- сериями картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации).  

- настольно – печатными играми «Лото», «Домино»  

- аудиозаписями детских песен, сказок  

- фотографиями близких родственников ребенка, различных мероприятий из 

жизни группы и т.д.  

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение целей формирования ин-

тереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение сле-

дующих задач:  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:  

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

для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности. 
 

Таблица № 7. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Сфера эстетического отношения к окружающему миру 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый привлекает внимание малышей к красивым вещам, явлениям природы, произве-

дениям искусства, вовлекает детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Предметом совместного эстетического сопереживания могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или красивая 

Взрослый обогащает ранний опыт эстетического восприятия малышей 

красиво и со вкусом оформляя групповые помещения, лестницы, ко-

ридоры детского сада.  

Предметами украшения могут стать детские рисунки, поделки, иллю-
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ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда детей.  

Взрослые знакомит детей с эталонами «красивый – некрасивый», рассматривая и обсуждая с 

детьми соответствующие иллюстрации. Например, обращает внимание детей на красивые 

сапожки петушка или яркий веселый узор сарафана матрешки. Привлекает внимание детей 

к противоположным примерам – «девочка - чумазая». Не следует использовать в качестве 

негативного примера особенности внешнего облика детей. 

Используя художественное слово, взрослый обращает внимание детей на красоту уральской 

природы во всех ее проявлениях (деревья и травка осенью и весной, сверкающий снег, иней, 

узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки, разноцветная радуга и т.д.).  

страции картин, экспозиции произведений народного творчества, иг-

рушки. 

Сфера приобщения детей к изобразительным видам деятельности 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материа-

лами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др., поддержива-

ет инициативные познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку любозна-

тельности.  

Взрослый знакомит малышей с разнообразными простыми приемами изобразительной дея-

тельности.  

Приемами для стимуляции детского воображения являются:«кляксография». Картинки – 

кляксы получаются, если брызнуть на бумагу краску и затем сложить лист пополам кляксой 

внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или, фантазируя, дорисовать 

картинку;«примакивание» на бумагу различных печатей, пропитанных краской. Взрослый 

заранее готовит печати из различных материалов (поролон, овощи и т.п.) и разной формы, 

которые затем дети макают в блюдечки с красками и делают отпечатки. Малыши могут 

украсить нарисованную елочки разноцветными шарами, яблоню – яблоками или птичками.  

Взрослый создает условия для экспериментирования и исследования различных пластиче-

ских изобразительных материалов, их свойств и возможностей действия с ними:  

- показывает прием «отщипывания» от целого куска («Покормим цыплят зернышками»), 

соединения частей в целый кусок («Яблоко», «Колобок»);  

- показывает приемы раскатывания пластилина между ладонями прямыми движениями 

(«Колбаска», «Конфетки - палочки»), круговыми движениями ладоней («Конфеты - шари-

ки», «Мяч», «Колобок»), расплющивание («Печенье», «Блины»); знакомит с приемами со-

единения краев («Баранка»)  

Взрослый знакомит детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, 

панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, природный и бросовый 

материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.)  

Для стимулирования детского творчества и целенаправленного изображения различных 

предметов взрослый предлагает детям дорисовать: различные заготовки фигурки животных 

(тигра, кошки, жирафа) пятнами, полосками и т.п.; различные сюжетные изображения, 

например, клубочки для играющих котят, зернышки для птичек и т.д. коллективные компо-

зиции «Выпал беленький снежок», «Звездное небо» и т.д.  

Взрослый создает безопасное пространство для детского эксперимен-

тирования, насыщая его разнообразными изобразительными средства-

ми и материалами:  

- наборами цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков  

- красками (гуашь, акварель, пальчиковые краски)  

- кисти для рисования (толстые с коротким черенком)  

- палитрами, емкостями для воды, красок и клея  

- салфетками для вытирания рук  

- наборами бумаги разных форматов, цветов и фактуры  

- наборами пластического материала (пластилин, соленое тесто и т.п.  

- наборами печаток (разной формы)  

- наборами заготовок для дорисовывания детьми изображений различ-

ных животных и предметов  

- трафаретами для закрашивания  

Наблюдает за познавательной итворческой активностью детей в этом 

пространстве, поддерживает инициативу ребенка, хвалит его за само-

стоятельные действия с предметами, отмечает результат этих дей-

ствий. Взрослый создает в групповом помещении пространство для 

экспонирования продуктов детского творчества. Детские рисунки и 

поделки должны располагаться на таком уровне, чтобы каждый ребе-

нок имел возможность полюбоваться своим творчеством и творче-

ством сверстников, смог свободно самостоятельно разместить свой 

рисунок или поделку на выставку. 

Сфера приобщения детей к музыкальной культуре 
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организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый органично включает музыку в повседневную жизнь малышей. При организации 

режимных моментов хорошо использовать соответствующее музыкальное сопровождение: 

веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед 

сном. Однако следует соблюдать меру, так как постоянный музыкальный фон может уто-

мить детей и притупить их восприимчивость к музыке.  

Взрослый предоставляет детям возможность экспериментировать с инструментами и звуча-

щими предметами. Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, 

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

подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», 

дудочка «ду-ду-ду», колокольчик – «динь-динь»). Взрослый вместе с детьми поет песенки, 

прослушивает фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народ-

ной музыки. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются 

вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и 

танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих меропри-

ятиях (хороводах, танцах, играх).  

Взрослый создает музыкальную среду, насыщая ее разнообразными  

музыкальными средствами:  

- игрушечными музыкальными инструментами: бубнами, барабанами, 

трещотками, треугольниками, маракасами, ложками, колокольчиками, 

дудочками, металлофонами;  

- аудио средствами (музыкальный центр, картотека с записями 

музыкальных произведений.  

Сфера приобщения детей к театральной деятельности 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый знакомит детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, ин-

сценирует знакомые детям сказки, стихи, организует просмотры театрализованных пред-

ставлений. Побуждает детей принимать посильное участие в инсценировках, беседует с ни-

ми по поводу увиденного. Детям раннего возраста сложно произносить текст роли полно-

стью, но они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия персона-

жей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» изображать 

плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. Малыши мо-

гут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. 

В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши 

учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в кото-

рой эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей.  

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения 

особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние.  

Взрослый насыщает рппс разнообразными средствами для театрализо-

ванной деятельности:  

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, ко-

стюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  

- карнавальные костюмы, маски;  

- фланелеграф с набором персонажей и декораций;  

- различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, маг-

нитный, теневой);  

- аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в до-

школьном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и уме-

ния ребенка, которые служат основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие со-

ставляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших 

психических функций.  
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В ходе реализации Программы обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития детей, что явля-

ется основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы.  

Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:  

Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных 

действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования.  

Создание условий для приобретения опыта:  

- осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;  

- самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;  

- одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;  

- ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;  

- выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи;  

- понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;  

- положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование 

салфеткой, носовым платком и т. д.);  

- освоения основных движений (при ходьбе и беге - координация движений рук и ног, при бросании - сила замаха, ориентировка в 

пространстве, при лазанье - координация рук и ног и т. п.);  

- правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности;  

- удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;  

- координации, быстроты движений;  

- реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);  

- согласования своих движения с движениями других детей;  

- активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей.  

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

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

- развития различных видов двигательной активности;  

- формирования навыков безопасного поведения. 

Таблица № 8. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  
Сфера укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правиль-

ная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Взрослый подает детям пример соответствующего поведения, приучает к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или 

вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и 

здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; 

полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на 

Взрослый создает безопасное пространство для двигательной активно-

сти малышей, насыщая его средствами и оборудованием:  

- соответствующим росту детей раковинами, зеркалом  

- принадлежностями для личной гигиены, например, собственным поло-

тенцем, расческой, шкафчиком для одежды и т.п.  

- оборудованием для активного движения, которым по собственной 

инициативе может пользоваться любой ребенок  
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солнце без головного убора и пр.).  

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблю-

дение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком и др. Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным 

процедурам, навыкам опрятности взрослый стремиться к тому, чтобы ребенку был поня-

тен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта.  

Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю пе-

сенками, стишками, потешками.  

Взрослый формирует представления малышей о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки слышать, носик - нюхать, ротик - 

пробовать (определять) на вкус; ручки - хватать, держать, ножки - стоять, прыгать, бегать; 

голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны.  

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание 

вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания.  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей взрослый проводит 

оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и солнечные 

ванны, массаж. 

С целью соблюдения баланса двигательной активности малышей взрослый инициирует 

упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают общее самочувствие, 

оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое и тишине. 

- выделением в общем пространстве группового помещения, зон для 

уединения и расслабления  

- печатными изданиями с картинками о теле, о еде. 

Сфера развития различных видов движений 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Для организации двигательной активности малышей взрослый использует разнообразные 

формы: подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом, 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физические упражнения и т.п. В эти заня-

тия включает общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные 

на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в иг-

ровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражатель-

ных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветоч-

ки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творче-

скому самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и 

поощрять малышей в придумывании двигательных элементов.  

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. 

Взрослый должен ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. Он наблюдает за самочувствием детей, 

варьирует содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребенка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвиж-

ные игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры.  

Для организации двигательной активности малышей взрослый исполь-

зует разнообразные формы: подвижные игры с ходьбой, ритмическими 

движениями, прыжками и бегом, утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физические упражнения и т.п. В эти занятия включает обще-

укрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные 

на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации 

двигательной активности детей следует учитывать их возрастные осо-

бенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 

развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. 

Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на 

руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или 

иных упражнений путем длительного повторения.  

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следу-

ет проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуа-

ций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зай-

чики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и 

т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к 

перешагивать, прыгать и пр.  
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Если возникает необходимость в коррекции движений ребенка, взрослый должен 

использовать не порицания, а игровые приемы, переключение, поощрение.  

В групповом помещении должны быть игрушки и материалы, развива-

ющие мелкую и крупную моторику:  

- мячи разных размеров  

- обручи, кольца  

- игрушки, которые можно катать, толкать  

- разноцветные предметы различной формы для нанизывания  

- доски с пазами, крючочками, и молоточками  

- тренажеры, предназначенные для развития разнообразных движений 

кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.)  

- коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

Сфера формирования безопасного поведения 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый способствует формированию у детей навыков безопасного поведения: разъясня-

ет и предостерегает малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей 

нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопас-

ными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться 

вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незна-

комых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблю-

дать осторожность при контактах с сельскохозяйственными животными, избегать ядови-

тых, жалящих насекомых и пр.  

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребенка и несковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают 

им книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры на 

соответствующие темы  

Взрослые создают в организации безопасную среду, а также предосте-

регают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира  

 

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация РП обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1.  признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 

принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лич-

ности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2. решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснован-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4. учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, со-

ответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной си-

туации развития); 

5. создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в кото-

рой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8. оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе по-

средством организации инклюзивного образования; 

9. совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального со-

общества; 
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10. психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представите-

лей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11. вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12. формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

13. непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации Феде-

ральной программы в ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и про-

фессионального сообществ; 

14. взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими со-

циально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-

ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально- значимой дея-

тельности; 

15. использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, совер-

шенствования процесса её социализации; 

16. предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную дея-

тельность, а также широкой общественности; 

17. обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Таблица № 9. Наполняемость центров активности 
№ Центр 

активности 

Наполняемость 

1 Двигательный Физическое развитие - Шведская стенка, рули, кегли, мячи, мешочки для метания, гусеница для перешагивания, погремушки, ленты на 

кольцах, флажки, бубен, колокольчик. 

Атрибуты для подвижных игр – шапочки, маски животных, дуга для подрезания, наклонные и ребристые доски, корректирующие дорожки 

для профилактики плоскостопия, каталки, машины. 

Конструирование – настольный, резиновый конструктор; строитель пластмассовый (крупный), ЛЕГО (крупный, мелкий), игрушки резино-

вые,  

Музыкальные игрушки, магнитофон, колонка, фонотека, чудесный мешочек, угадайка,  

Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия. (Например, «Шофер»). 
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Игрушки – двигатели (коляски; автомобили (15-20 см)). 

2 Игровой Стол, Книги по возрасту и сезонной тематике, подборка мягких игрушек (антистрессовые игрушки), ширма, переносной книжный уголок. 

Театры - настольный, кукольный, фланелеграф, магнитные сказки. 

Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

Спальня: кроватки  

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы домашней, сумочки, ряженые, муляжи – 

овощи и фрукты. 

3 Познания Стол 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы (шар, куб, круг, квадрат). 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транс-

порт). 

Крупная геометрическая мозаика. 

Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, по форме и размеру. 

Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности двух или трех цветов, из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки, бусы). 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Кубики с предметными картинками. 

Домик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур. 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). 

Игрушки - забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка). 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания 

Таблица № 10. Материально-технические условия 
Помещения Группа, музыкальный зал, медицинский кабинет, участок для прогулок на свежем воздухе, спортивный участок 

Оборудование Магнитофон, музыкальная колонка, игровой стеллаж, шкаф для игр, мольберт, магнитная доска, горка, кухня детская, кровать для кукол, сен-

сорный стол 

Методическая 

литература 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Издательство «Карапуз-дидактика», Творческий центр СФЕРА. 

Москва, 2009Ребёнок и игра от двух до трёх. М.Сигал, Д. Адкок 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (система работы в первой младшей группе). Издательство Мозаика - синтез. Москва, 2008 

Игры и занятия для малышей А.Ануфрива, О. Митюков 

Сенсорные  способности малыша Э.Г.Пилюгина 

Занятия по развитию речи В.В. Гербова 
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3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации Программы 

 

1. Примерный перечень художественной литературы: 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», 

«Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Ки-

сонька-мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Пошел котик на Торжок...», «Тили-

бом!...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-

пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, 

не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Бар-

то П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. 

«Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто ска-

зал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой J1.H. «Три медведя», 

«Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-

почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приклю-

чения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

2. Примерный перечень музыкальных произведений: 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. 

нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бо-

бик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раух-

вергера. 
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Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. 

Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортив-

ный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок». 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Ма-

шенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паро-

воз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. 

Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. 

Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешо-

чек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?». 

3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства:  

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», 

«Теремок». 
 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация РП обеспечивается квалифицированными педагогами: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог. Не-

обходимым условием является непрерывное сопровождение РП педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени её реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня 
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Таблица № 11. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Таблица № 12. Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 
Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.30-9.40, 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10, 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Уход детей домой до 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.10-9.20, 9.30-9.40 

Второй завтрак
14

 10.30-11.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 16.20-16.30, 16.40-16.50 

Уход детей домой до 18.00 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие 

требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортив-

ные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает при-

сутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется 

по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Таблица № 13. Примерный перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 
Март 

8 марта Международный женский день. 

27 марта Всемирный день театра. 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

Октябрь 

3 октября День защиты животных. 

Третье воскресенье октября День отца в России. 

Ноябрь 

Последнее воскресенье ноября День матери в России. 

Декабрь 

31 декабря Новый год. 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация режимных моментов 

Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в яслях. Маленькие дети обычно с 

трудом привыкают к новой для них пище, плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, одеваться и 

раздеваться, пользоваться горшком. 

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствова-

ния, прогулок, проведения гигиенических процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно справляться с трудностями 

в режимных моментах, овладевать навыками самообслуживания. 

Полноценное питание способствует нормальному росту ребенка, правильному развитию его органов и тканей, повышает устойчи-

вость организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Промежутки между кормлениями в раннем возрасте составляют от 3,5 до 

4,5 часов. Пища должна быть калорийной с достаточным количеством витаминов. Питание необходимо организовывать в соответствии с 

медицинскими требованиями и с учетом индивидуальной диеты. 

Для полноценного усвоения пищи большую роль играют ее вкусовые качества, консистенция, правильная сервировка стола, удоб-

ная мебель. Пища должна быть достаточно теплой, твердая – удобно нарезанной. 

Не менее важное значение имеет эмоциональное состояние ребенка во время приема пищи. Если он подавлен, испытывает тревогу, бес-

покойство, у него пропадает аппетит. Поэтому воспитатели должны поддерживать у детей хорошее настроение, не заставлять ребенка 

есть через силу, ругать или поддразнивать. Многим детям свойственна разборчивость в отношении пищи, в раннем возрасте появляется 

чувство брезгливости, поэтому блюда должны быть вкусными и внешне привлекательными. Посуда должна быть нарядной, с рисунком 

на дне тарелки – это вызывает у ребенка желание доесть пищу до конца, чтобы увидеть картинку 

Воспитатель кормит малышей, которые еще не умеют есть самостоятельно. При этом необходимо проявлять терпение и деликат-

ность, не допуская резких, грубых действий. Детям, которые умеют есть самостоятельно, воспитатель при необходимости помогает. 

Сон. У детей в возрасте от 1 до 1,5 лет длительность периода бодрствования составляет примерно 4,5 часа, поэтому они нуждаются 

в двух дневных снах. После 1,5 лет период бодрствования достигает 5-5,5 часов, дети обычно переходят на одноразовый дневной сон. 

Необходимо учитывать, что потребность в сне у детей различна и может меняться в зависимости от состояния здоровья, погодных 

условий и пр. Поэтому следует проявлять гибкость в организации сна и бодрствования, ориентироваться не только на возраст ребенка, но 

и на его индивидуальные особенности. Информацию об особенностях сна ребенка воспитатель может получить от родителей и из соб-

ственных наблюдений. Не нужно выдерживать в кроватке ребенка, если он отказывается от второго сна или заставлять малыша бодрство-

вать, если он устал и хочет спать. Тех детей, которые спят дольше, следует укладывать первыми и поднимать последними, а тех, кто спит 

меньше – наоборот. Легко возбудимые дети более других нуждаются в отдыхе, но засыпают с трудом. Такого ребенка необходимо свое-

временно уложить спать, создать благоприятную обстановку. 

В спальне или на веранде должно быть чисто, уютно, кроватки застелены красивым бельем. Готовя детей ко сну, воспитатель со-

здает соответствующее настроение: рассказывает сказку, поет колыбельную песенку, может ненадолго включить тихую музыку. 
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В распорядке дня следует предусматривать ситуации, когда один воспитатель укладывает детей спать, а другой продолжает тихие 

занятия с группой малышей, еще не готовых отдыхать. 

Бодрствование. В периоды бодрствования как в групповом помещении, так и на прогулке с детьми проводятся развивающие игры-

занятия, сочетающиеся с самостоятельной деятельностью детей. Педагоги должны стремиться соблюдать баланс между подвижными и 

спокойными видами деятельности, между совместной игрой детей и самостоятельными занятиями ребенка. 

Во время прогулки педагоги предоставляют детям возможность свободно поиграть, побегать. При этом необходимо следить, чтобы 

малыши не переутомлялись, своевременно предлагать спокойные занятия (собрать букет из опавших листьев, рассмотреть жука, постро-

ить дом из песка). В то же время, если дети не могут найти себе интересное занятие, следует предложить им поиграть, чередуя подвижные 

или спокойные игры. Следует уделять специальное внимание одеванию ребенка для прогулки. Родителям нужно разъяснять, что одежда 

ребенка должна не стеснять движений, дыхания и кровообращения. В ней должно быть минимальное количество завязок и застежек, что-

бы переодевание происходило легко и свободно. Одежда должна соответствовать погоде, чтобы ребенок не перегревался и не переохла-

ждался. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует физическо-

му, социально-личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

В детском саду должны быть комнаты для приема детей со шкафчиками для одежды, групповые помещения для игр и занятий, 

спальни, пищеблоки, санитарные узлы, специально выделенная и огороженная территория участка для прогулок, игр и занятий на возду-

хе. Помещения и участок оснащаются мебелью и специальным оборудованием - игровым, медицинским, учебным. 

Желательно, чтобы в детском саду были спортивный зал, зал для музыкальных занятий, медицинский блок с кабинетами для про-

ведения лечебных и профилактических мероприятий. 

Даже самым маленьким детям должны быть доступны не только групповые помещения, но и другие функциональные простран-

ства дошкольного учреждения, предназначенные для взрослых или старших детей. 

Выход в широкий социальный мир способствует полноценному развитию малышей, расширяет их представления об окружающем. 

Например, посещая вместе с воспитателем врачебный кабинет или кухню, они наблюдают за работой врача, медсестры, повара. В студии 

для изобразительной или театрализованной деятельности дошкольников малыши знакомятся с ее оформлением, рассматривают работы 

старших детей. В зимнем саду они увидят экзотические цветы, фонтан, каменные горки, птиц, ящерок в террариуме. Полученные впечат-

ления они могут переносить в свои игры и другие виды деятельности. 

Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста 

Интерьер помещений. 

Размер и планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий, 

игры, отдыха. Жилая среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворять собой домашний уют, 

как для детей, так и для взрослых. В ней должна быть предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть со сверстниками 

и взрослыми.  
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Необходимо создавать условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, психологически комфортное пространство с первых ми-

нут прихода в детское учреждение. 

С этой целью эстетично оформляется территория дошкольного учреждения (веранды, спортивные снаряды), создается красивый 

ландшафт (летом - аллеи, клумбы, лужайки, арки, украшенные вьющимися растениями; зимой – скульптуры из снега). Вестибюль, кори-

доры и лестничные пролеты хорошо освещены, украшаются цветами, зеркалами, яркими картинками, рисунками детей, игрушками, изго-

товленными взрослыми. В холле может быть устроен зимний сад, звучать музыка, при входе в группу малышей может «встречать» боль-

шая игрушка (например, медведь, Чебурашка, Микки-Маус и др.). Все элементы интерьера должны быть со вкусом оформлены, следует 

избегать мрачных тонов, учитывать особенности детского восприятия. Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, 

радуют их, облегчают разлуку с родными. 

Помещение для приема детей должно быть удобным, уютным и информативным для детей и родителей. Шкафчики для одежды 

украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). Должно быть достаточное количество банкеток для одевания и разде-

вания. На стене при входе размещается стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, распорядок дня, расписание за-

нятий и пр.). Стены желательно украсить цветами, фотографиями детей. Специальное место отводится для демонстрации детских работ 

(рисунков, лепки и пр.). На столике или в специальном кармашке, закрепленном на стене, могут выставляться дидактические материалы 

для родителей (списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты должно быть приспособлено к нуждам маленьких детей и удобным для воспитателя. Каждому 

ребенку следует выделить горшочек и полотенце. Над раковинами для умывания надежно закрепляются низкие зеркала, чтобы дети мог-

ли видеть в них свое отражение.  

В помещении для приема пищи, игр и занятий располагается детская мебель: столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых 

можно отдохнуть и полазать. В группе должна быть предусмотрена мебель для взрослых: кресло или небольшой диван, на которых вос-

питатель может почитать ребенку книжку, побеседовать с ним или отдохнуть в то время, когда малыши спят. Уют и тепло создают коври-

ки, на которых малыши могут играть самостоятельно или вместе с воспитателем. Все это способствует поддержанию доверительных от-

ношений между взрослым и детьми. 

Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. 

Это может быть отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором могут поместиться 1-2 ребенка. 

Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное пространство для свободной двигательной активности де-

тей. Малыши должны иметь возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, кататься на маленьких велосипедах, возить за вере-

вочку машинки, толкать перед собой тележки. 

Оформление приемной и групповой комнаты должно пробуждать у детей познавательные интересы, эмоции и чувства. На стенах 

желательно разместить аккуратно оформленные картины и репродукции, закрепить полочки, на которых экспонируются работы взрослых 

и детей, стенд или специальные рамки, в которые вставляются детские рисунки, фотографии. 

Все экспозиции должны быть расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины не должны 

быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия. Хорошо, если они будут выполнены в разных техниках и жанрах, дающих детям пред-
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ставления о различных графических языках. В разных регионах экспозиции живописи и декоративно-прикладного искусства могут отра-

жать местный или национальный колорит той или ной культуры, особенности художественных промыслов данного региона. 

На небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало таким образом, чтобы малыши могли увидеть себя в нем в 

полный рост. Это очень важно для формирования у детей раннего возраста образа себя. Для поддержания эмоционального благополучия 

малышей в изголовье каждой кроватки можно закрепить фотографию мамы ребенка или его семьи. 

Групповая комната, спальня могут быть оформлены звуковым дизайном, например, записями колыбельных песен, плеска воды, 

шума моря, пения птиц, шелеста листвы. Тихие, приятные звуки производят психотерапевтический эффект, успокаивают детей, создают 

особый уют, выполняют познавательную и эстетическую функции. Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты классических произведений) может использоваться во время режимных моментов и в играх в качестве фона и 

дополнения. 

Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоцио-

нального комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного самоощущения. 

Зонирование групповых помещений. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного развития детей. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами дея-

тельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками, нишами (например, зона сюжетных игр может 

быть отделена от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу). При этом каждая зона должна 

быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый 

интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении могут быть организованы следующие зоны для: приема пищи и занятий (столики со стульчиками); разви-

тия движений; сюжетных игр; игр со строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; музыкальных занятий; 

чтения и рассматривания иллюстраций; игр с песком и водой; отдыха (уголок уединения); уголок природы (аквариум, фонтанчик, клетка с 

птичкой). 

В спальне можно оборудовать уголок для «отдыха» кукол, поставить небольшую низкую вешалку для одежды, предназначенной 

для «ряжения» детей. 

Групповое помещение не обязательно должно быть оснащено дорогостоящими игрушками и оборудованием. Эффективный педа-

гогический процесс может быть организован при рациональном использовании самых скромных финансовых средств. Разностороннему 

развитию ребенка может способствовать не только игровой и дидактический материал фабричного производства, но и изготовленный са-

мостоятельно педагогами и родителями. Главное – чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были адекватны целям 

развития и находились в свободном доступе. 

Динамичность предметной среды 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны могут объединяться, взаимозаменяться и до-

полняться. Главное требование к предметной среде – ее развивающий характер. Динамичная среда позволяет малышам не только исполь-
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зовать в своей деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, но и побуждать их к преобразованию, исследованию нового. Разви-

вающая среда должна объективно служить целям физического и психического развития детей. Она, с одной стороны, обеспечивает ре-

бенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, позволяет взрослым и детям гибко видоизменять обста-

новку в зависимости от меняющихся потребностей и возможностей малышей и постановки воспитателями новых педагогических задач. 

Например, наличие в группе больших модулей из легких материалов позволяет строить в центре комнаты дома, дворцы, лабиринты, пе-

щеры и играть всем желающим. Эти же модули легко преобразовать в большой общий стол и играть с группой детей. Разворачивающиеся 

поролоновые маты можно превращать в лодки, корабли, в острова и пр. 

Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая внимание малышей к тому, что в комнате появились новые красивые 

вещи. Если кто-то из родителей умеет хорошо рисовать или владеет какими-либо художественными техниками, можно попросить их рас-

писать свободную часть стены безопасными для здоровья детей красками, сделать панно, изготовить оригами и пр. 

Элементы каждой зоны (игры, игрушки) также должны периодически меняться. В каждой зоне должны своевременно появляться 

новые предметы, вызывающие у детей эмоциональный отклик, стимулирующие двигательную, познавательную активность малышей, 

развитие их игровой деятельности. Так, игрушки для сюжетных игр должны с одной стороны побуждать малышей к разыгрыванию тра-

диционных для данного возраста сюжетов, но в то же время дополняться новыми игрушками, регулярно обновляться для того, чтобы игра 

детей не превращалась в воспроизведение штампов. 

Обеспечение безопасности среды 

Предметная среда должна не только служить целям развития детей, но и быть безопасной для них. Она организуется таким обра-

зом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивать свободу детей. 

Следует так располагать мебель и оборудование, чтобы дети и взрослые могли свободно передвигаться по комнате. Мебель, пере-

городки должны быть устойчивыми, полки надежно укреплены на стенах, столы и стулья не должны иметь слишком острых углов, цветы 

в горшках - стоять подальше от края подоконника. Игры и игрушки располагаются на низких полках, чтобы дети могли свободно брать их 

и самостоятельно класть на место, не подвергая себя опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в 

группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.) должны быть недоступны для малышей. 

В свободном доступе для детей не должны находиться слишком мелкие предметы, которыми малыш может причинить вред своему 

здоровью (подавиться, засунуть в нос или в ухо). Все игрушки должны быть чистыми, исправными, не иметь деталей, которые могут по-

ранить ребенка. Педагоги следят за тем, чтобы в игровой комнате, в спальне и в приемной не было пластиковых пакетов, веревок, кото-

рые могут вызвать удушение. Со всеми этими предметами дети могут играть только под присмотром взрослых. 

Игры с водой и песком, с пластическими материалами также проходят под наблюдением взрослых. Нужно следить, чтобы дети не 

пили воду из тазика, не брали в рот песок, пластилин и пр. 

Все игрушки (резиновые, пластиковые), материалы для ручного труда (пластические материалы, клей, краски, ткани, бумага и пр.) 

должны быть нетоксичны. 

Следует постоянно заботиться о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок нужно хранить отдельно и регулярно мыть. 

Нельзя оставлять малышей без присмотра на качелях, горках и других игровых сооружениях. Следует проверять детскую площадку на 

наличие неисправных сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла и других, опасных для здоровья 
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предметов. Песок в песочнице должен быть чистым. Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с песком и во-

дой, нужно следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы, землю, камушки. 

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей раннего возраста. Это 

обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. Следует иметь в виду, что группировка материа-

лов и игрушек по разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять общеразвивающую функ-

цию. В то же время материалы и оборудование могут быть специфицированы для каждого направления развития детей. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей: в группе должны находиться бытовые предметы и игруш-

ки, стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из разнообразного материала, иметь разные разме-

ры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игру-

шек, чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, должны быть: пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных 

игр со сверстниками; матрешки; наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с 

наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объемных вкладышей; мозаики, 

рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования: столы-поддоны с песком и водой; пла-

вающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые 

предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, де-

ревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лос-

кутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с по-
движной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных ситуаций); иг-

рушки со светозвуковым эффектом; «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдения (электрическая железная дорога, серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); книги, 

открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предмет-

ные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.); разрезные 

картинки, наборы парных картинок; серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые си-

туации); лото, домино; аудиокассеты с записями детских песен, сказок; диафильмы. 
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Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей: фотографии детей, семьи, семейные альбомы; фотогра-

фии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых; картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, пла-

чущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации; наглядный материал и игрушки, способ-

ствующие развитию толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и т.п.); аудио-видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродук-

ции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями му-

зыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, для клея; палитра, емкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печат-

ки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. Все материалы должны быть пригодны для работы: каран-

даши отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 

Материалы для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольни-

ки, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино; игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудио средства (проигрыватель с набором 

пластинок, магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей: горки; лесенки; скамеечки; туннели; домики; игрушки-качалки; мо-

дульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов; веревки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направ-

ления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; «сухой бассейн»; мини-маты; трехколесные велосипеды; мини-

стадионы 

Все эти приспособления побуждают малышей залезать, подлезать, проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр. В 

группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: мячи разных размеров, в том числе массажные; 

кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с па-

зами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления – стенды, тренажеры - предназначенные для развития разно-

образных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки. 
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Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов; стационарная и настольная кукольная ме-

бель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, бу-

фет, дощечки для нарезания продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы); укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца); купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина совок, веничек, салфетки); игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы; игры в «магазин» (ве-

сы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка «заяц с 

барабаном», «Дюймовочка»; куклы- рукавички, маски); игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др.; строительные 

наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.; ашины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная маши-

на, грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); дет-

ские телефоны. 

Оборудование и игрушки на детской площадке: песочница, скамейки, горка, качели, велосипеды, санки, игрушки для двигательной 

активности (мячи, тележки, игрушки для толкания), игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки), оборудование и 

игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю сделать жизнь детей в детском саду более интересной, разно-
образной и будет способствовать развитию не только предметной деятельности, но и развитию целостной личности ребёнка. 

Планирование педагогической работы 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском учреждении. Оно необходимо для 

успешной реализации образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей. 

Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на 

детей. С помощью планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какие за-

нятия следует провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки. Анализ выполнения 

намеченного плана работы позволяет выявить причины своих достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие успех и недо-

статки в работе. 

Задачи долгосрочного и краткосрочного планирования 

В рамках долгосрочного планирования коллектив педагогов определяет цели и задачи работы на несколько лет вперед и на пред-

стоящий учебный год в соответствии с образовательной концепцией детского учреждения. Долгосрочное планирование дает возможность 

наметить основные мероприятия на текущий и последующие годы. Педагоги обсуждают, как нужно подготовиться к приему детей в 

начале года, как привлечь к совместной работе родителей и другие учреждения (например, педагогический колледж, поликлиника, меди-

ко-консультационный центр, спортивный комплекс, центр детского творчества, театр и др.). Долгосрочное планирование позволяет также 

наметить основные этапы работы в соответствии с меняющимися возрастными возможностями и потребностями детей. По мере взросле-

ния детей меняются игры и занятия, направленные на их развитие, что требует заблаговременной подготовки. 
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Краткосрочное планирование производится еженедельно и ежедневно. Оно включает расписание мероприятий и занятий в группе 

и подгруппах. При планировании занятий педагоги определяют одновременно и тему, и методы работы с детьми. В одних случаях это бу-

дет практическая деятельность малышей (например, игры с песком и водой), в других – работа с наглядными пособиями (рассматривание 

иллюстраций). Следует избегать перегрузки детей информацией, она не должна быть слишком обширной и абстрактной. При планирова-

нии необходимо соблюдать баланс между активными и спокойными занятиями, организованным и свободным временем детей. 

Гибкость и вариативность планирования 

В планировании должна быть предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития ребенка – физического, соци-

ально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического. Решение каждой педагогической задачи может быть включе-

но в различные по содержанию занятия по изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной деятельности, в игру, в за-

нятия по развитию речи и др. 

Планирование помогает достигнуть полноты, целостности, системности программного содержания, для чего необходимо согласо-

вывать деятельность педагогов. Так, если в детском учреждении работают специалисты по физическому воспитанию, изобразительной, 

музыкальной деятельности, логопеды, то каждый из них должен учитывать в планировании своей деятельности содержание и способы его 

подачи другими педагогами, в том числе, воспитателем, работающим в группе. Например, при подготовке к празднику логопед на заняти-

ях по развитию речи может организовывать игры с элементами драматизации, в которых ребенок действует и говорит от имени персона-

жа сказки или декламирует строки из стихотворения. На музыкальных занятиях можно решать задачи по физическому развитию - органи-

зовывать подвижные игры под музыку, способствующие развитию у детей движений. Игровую деятельность можно обогатить разнооб-

разными сюжетами в соответствии с любой тематикой реализуемой программы. 

Особенности планирования деятельности педагогов при реализации программы «Первые шаги» 

При реализации данной программы необходимо учитывать, что педагогическая работа с детьми должна проводиться сразу по всем 

направлениям развития. Поэтому при планировании следует предусматривать более или менее равномерное распределение игр и занятий 

из каждого направления. Желательно, чтобы воспитатель ежедневно проводил игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со сверстниками. При этом важно предусматривать ба-

ланс между спокойными и подвижными, индивидуальными и коллективными играми и занятиями, заранее подбирая несколько вариантов 

игр каждого вида, чтобы предоставить малышам возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр и занятий специалистами 

(музыкальным работником, логопедом, педагогами по физкультуре, изобразительной деятельности и др.) можно планировать в недельном 

расписании на определенные дни. 

Для удобства планирования желательно составить картотеку игр. Картотека состоит из шести комплектов описаний игр в соответ-

ствии с разными направлениями развития ребенка. Описание каждой игры (и ее вариантов) наклеивается на карточку. Для удобства кар-

точки каждого комплекта окрашиваются определенным цветом. Например, описания игр, направленных на физическое развитие – накле-

иваются на карточки синего цвета, игр, направленных на развитие предметной деятельности – на карточки красного цвета и т.д. Каждый 

комплект игр помещается в отдельную коробку или ящичек с соответствующей маркировкой («Речь», «Игра», «Физическое развитие» и 

пр.). 
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Внутри каждого комплекта карточки с описанием игр желательно рассортировать в соответствии с имеющейся рубрикацией. 

Например, описание игр, направленных на художественно-эстетическое развитие, следует рассортировать по трем отделениям, соответ-

ствующим изобразительной, музыкальной, театрализованной видам деятельности. На каждой карточке также можно обозначить услов-

ными знаками (рисунками, буквами или цифрами) различные характеристики игры. Эти обозначения можно приклеить к карточкам и в 

виде ярлычков. Например, подвижные и спокойные игры могут быть обозначены соответствующими буквами «П» и «С». Индивидуаль-

ные и групповые игры, можно обозначить буквами «И» и «Г». Кроме того, условными значками можно пометить и другие характеристи-

ки игр, например, место проведения (групповое помещение, прогулка, изостудия, спортзал и др.). 

Таким образом, укомплектовываются 6 коробок (ящичков). 

Комплект 1. «Предметная деятельность и познавательное развитие» (110 игр и занятий). Комплект состоит из 4 подразделов: 

1.1. «Практические и орудийные действия»: 

1.1.1. Игры с мячами 

1.1.2. Каталки и тележки 

1.1.3. Сачки, удочки, черпачки 

1.1.4. Молоточки, колышки, палочки 

1.1.5. Лопатки и совочки 

1.1.6. Конструкторы 

1.1.7. Кнопки, застежки, замочки 

1.1.8. Ленты, нитки, веревочки 

1.2. «Познавательная активность»: 

1.2.1. Секреты и сюрпризы 

1.2.2. Игры с красками 

1.2.3. Игры с водой 

1.2.4. Игры с песком 

1.2.5. Игры с бумагой 

1.3. «Восприятие и мышление»: 

1.3.1. Вкладыши 

1.3.2. Кубики 

1.3.3. Пирамидки 

1.3.4. Матрешки 

1.3.5. Картинки 

1.3.6. Прятки с игрушками 

1.4. «Целенаправленность»: 

1.4.1. Фигурные пирамидки 

1.4.2. Постройки из кубиков 
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1.4.3. Конструкторы 

1.4.4. Мозаики 

1.4.5. Паззлы 

Комплект 2. «Речь» (55 игр и занятий). Комплект можно сгруппировать по следующим подразделам: 

2.1. Понимание речи, выполнение инструкций 

2.2. Умение слушать речь взрослого 

2.3. Фонематический слух 

2.4. Развитие активной речи 

2.5. Игры с картинками 

2.6. Мелкая моторика 

Комплект 3. «Игра» (43 игровых сюжетов). Комплект состоит из 2 подразделов. 

3.1. Сюжеты для процессуальных игр 

3.2. Игры-замещения 

Комплект 4. «Художественно-эстетическая деятельность» (74 занятия). Комплект состоит из трех подразделов: 

4.1. Изобразительная деятельность 

4.2. Музыкальные игры 

4.3. Театрализованные игры 

Комплект 5. «Общение со сверстниками» (69 игр). Комплект состоит из шести подразделов: 

5.1. Игры в парах 

5.2. Игры нескольких детей 

5.3. Пальчиковые игры 

5.4. Хороводные игры 

5.5. Игры с правилами 

5.6. Игры с предметами 

Комплект 6. «Физическое развитие» (63 игры). Комплект состоит из семи подразделов: 

6.1. Ходьба 

6.2. Прыжки 

6.3. Бег 

6.4. Игры сидя 

6.5. Игры со снарядами 

6.6. Комплексные игры 

6.7. Дыхательные упражнения 

При помощи картотеки воспитатели могут планировать свою работу на неделю и на каждый день. При этом необходимо преду-

смотреть, чтобы в план на неделю включались игры и занятия из каждого комплекта. Для этого удобно использовать коробочки с обозна-
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чением дней недели. В них подбираются по несколько карточек с описанием игр из запланированных разделов (подразделов). При плани-

ровании необходимо соблюдать баланс между спокойными и подвижными видами деятельности, индивидуальными и групповыми заня-

тиями. 

Таблица № 14. Пример планирования на неделю 
Дни недели Время дня Педагогические задачи Подготовительная работа 

Понедельник 

 

Утро Физическое развитие: игры из подразделов 6.1.- 6.7. 

Развитие предметной д-ти: игры из подразделов 1.1.3. 

Художественно-эстетическое развитие: занятия из подраздела 4.1. 

Развитие речи: игры из раздела 2.1. 

Подготовить 

сачки, удочки; бумагу, печатки, краски 

 

Прогулка 

 

Наблюдение за природой. 

Развитие предметной д-ти: игры из 

подраздела 1.1.5.  

Развитие речи: занятия из подраздела 2.2. 

Развитие общения со сверстниками: 

игры из подразделов 5.2., 5.4. 

Выучить стихотворения о природе 

 

Вечер Развитие познавательной активности: игры из подраздела 1.2.1. 

Развитие игровой деятельности: сюжеты 

из подраздела 3.1. 

Развитие общения со сверстниками: 

игры из подраздела 5.5. 

Подготовить коробочки с 

секретом 

 

Вторник Утро Физкультура – 6.1., 6.2. 

Худ.эст.- 4.2. 

Игра - 3.1. –3.2. 

Речь – 2.6. 

Подготовить флажки, игрушки. 

 

Прогулка 

 

Предметная д-ть – 1.1.4. 

Речь - 2.1. 

Общение со сверстниками - 5.2., 5.4. 

Подготовить бубны, колокольчики. 

Вечер Восприятие, мышление - 1.3.1., 1.3.4. 

Игра: - 3.1., 3.2. 

Речь – 2.4. 

Общение со сверстниками – 5.3. 

Подготовить молоточки, колышки. 

Среда Утро Физкультура – 6.5., 6.7. 

Предметная д-ть – 1.4.1. 

Речь - 2.3. 

Общение со сверстниками – 5.6 

Подготовить мячи, воротца; подготовить кон-

структоры 

Прогулка Наблюдение за природой 

Предметная д-ть - 1.2.4. 

Речь: - 2.2. 

Общение со сверстниками - 5.2., 5.4 

Выучить стихотворения 

 

Вечер Предметная д-ть, познавательная Подготовить стенды с 
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активность – 1.1.7, 1.1.8, 1.3.5. 

Игра: 3.1. 

Речь- 2.4. 

Общение со сверстниками - 5.1. 5.2. 

застежками, картинки 

 

Четверг Утро Физкультура – 6.6., 6.7. 

Предметная д-ть, познавательная активность: 1.2.3., 1.2.4., 1.4.1. 

Худ.эст. – 4.3. 

Игра – 3.1.,3.2. 

Общение со сверстниками – 5.5. 

Подготовить уголок с песком 

и водой 

 

Прогулка 

 

Наблюдение за природой 

Предметная д-ть 1.1.2, 1.1.5. 

Физкультура – 6.3. 

Подготовить каталки, тележки. 

Вечер Предметная д-ть – 1.1.7, 1.1.4. 

Игра - 3.1. 

Речь – 2.2. 

Общение со сверстниками - 5.2., 5.5. 

Подготовить стенды 

 

Пятница Утро Физкультура – 6.1. – 6.7. 

Предметная д-ть – 1.1.6., 1.2.5, 1.3.6. 

Игра – 3.2 

Речь – 2.4. 

Общение со сверстниками - 5.5., 5.3. 

Подготовить конструкторы, 

бумагу 

 

Прогулка 

 

Наблюдение за природой 

Предметная д-ть – 1.2.4., 1.1.5., 1. 2.4. 

Физкультура – 6.6. 

 

Вечер Предметная д-ть – 1.1.8, 1.2.1. 

Игра – 3.1 

Речь – 2.1., 2.4. 

Общение со сверстниками: 5.1, 5.6. 

Подготовить бобины со шнурками. 

 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

Задачи совместной работы педагогов и родителей и проблемы в работе с семьей 

Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как развивается ребенок, 

каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в 

тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных взглядов на цели, 

средства и методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются 

единого подхода в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, роди-

тели и педагоги должны стать партнерами-единомышленниками. 

Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны создать необходимые условия. Прежде всего, детское образо-

вательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в детском 
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учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в яслях, о реализуемых в них программах воспитания. В свою 

очередь, сотрудники детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его 

индивидуальных особенностях. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском 

учреждении и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских отношений с родителями необходимо нала-

живание доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи между ними. Во взаимоотношениях 

с семьей педагоги могут столкнуться с разнообразными трудностями, вызванными разными подходами родителей к воспитанию детей. 

Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребенка в ясли, они снимают с себя всю ответственность за его воспитание и 

развитие. Они не проявляют интереса к сотрудничеству с педагогами и избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе не имеют 

представления о том, чем и как нужно заниматься с маленькими детьми, не знают о важности общения и игры с ребенком. Другие пони-

мают, что с маленькими детьми нужно специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. Воспитательные уси-

лия тех и других сводятся к организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем, все более широкое распространение получает представ-

ление о том, что ребенка чуть ли не с младенческого возраста следует обучать чтению, письму и другим «школьным» предметам. Не по-

нимая специфики раннего возраста, многие родители ожидают от дошкольного учреждения форсированного обучения маленьких детей и 

предъявляют претензии из-за недостатка подобных занятий. 

Для установления взаимопонимания между педагогами и родителями, обеспечения преемственности в воспитании в семье и дет-

ском учреждении, прежде всего, необходимо выявить родительские запросы. 

Организация совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка к детскому учреждению 

Трудности адаптационного периода 

Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И она не напрасна. Известно, что изменение 

социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний 

возраст, поскольку именно в этот период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. В этом воз-

расте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и необ-

ходимость выработки новых форм поведения требуют и от ребенка и от взрослых больших усилий. От того, насколько ребенок подготов-

лен в семье к переходу в детское учреждение и от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители зависят и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша. 

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния ребенка. Для адаптационного пери-

ода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет, стремится к физическому 

контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от них, сторонится сверстников. Особенности поведения детей в этот 

период во многом связаны с особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпераментом будут вести себя скорее затормо-

жено, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне возбуждаться. В любом случае социальные связи ребенка могут 

оказаться очень напряженными, а иногда и полностью нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Раз-

лука и встреча с родными протекают подчас очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их 

ухода, а приход вновь встречает слезами. 
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Врачи и психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и тяжелую. Основными показателями степени тяжести яв-

ляются сроки нормализации эмоционального самоощущения малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру, ча-

стота и длительность острых заболеваний. 

Легкая адаптация длится 1-2 недели. У ребенка постепенно нормализуется сон и аппетит, восстанавливается эмоциональное состо-

яние и интерес к окружающему миру, налаживаются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими людьми не 

нарушаются, ребенок достаточно активен, но не возбужден. Снижение защитных сил организма выражено незначительно и к концу 2-3 

недели они восстанавливаются. Острых заболеваний не возникает. 

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии ребенка выражены ярче, привыкание к яслям 

длится дольше. Сон и аппетит восстанавливаются только через 30-40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца, значительно сни-

жается активность малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам, отказывается от занятий, практически не 

разговаривает. Эти изменения длятся до полутора месяцев. 

Отчетливо выражены изменения в деятельности вегетативной нервной системы: это могут быть функциональное нарушение стула, 

бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щечки, могут усилиться проявления экссудативного диатеза. Особенно ярко эти про-

явления отмечаются перед началом заболевания, которое протекает, как правило, в форме острой респираторной инфекции. 

Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжелой адаптации. Ребенок начинает длительно и тяжело болеть, 

одно заболевание почти без перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою роль – не предо-

храняют его от инфекционных агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; это неблагоприятно сказывается на физическом и пси-

хическом развитии малыша. Другой вариант тяжелого протекания адаптационного периода – неадекватное поведение ребенка настолько 

ярко выражено, что граничит с невротическим состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды 

или невротическая рвота при попытке накормить ребенка. Ребенок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, просыпается со слезами; 

сон чуткий и короткий. 

Во время бодрствования ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или ведет себя агрессивно. 

Улучшение его состояния происходит очень медленно, в течение нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются по всем направ-

лениям. 
 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация Программы  

 

Рабочая программа для воспитанников групп общеразвивающей направленности 2 года жизни (первая группа раннего возраста) 

(далее – РП) разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (зарегистрировано Миню-

стом Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) (в ред. от 29.12.2022 г.). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (в ред. от 21 января 2019 г.). 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 года № 71847). 

В соответствии с СанПиН: 

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённые главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 27.10.2020 года № 32). 

2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 

РП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части РП соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 года № 1028, (далее – ФОП ДО) и составляет не менее 60% от общего объема РП. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%, разработана в соответствии: Комплексная образователь-

ная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

В ОП ДО содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения РП в раннем до-

школьном возрасте, а также на этапе завершения освоения РП; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых резуль-

татов. 
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Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем пред-

ставлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП; особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образова-

тельными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-

инвалидов. В раздел входит федеральная рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной рабо-

ты, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации РП; организации разви-

вающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечениеРП, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкаль-

ных произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в группе. В разделе представ-

лены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной работы. 

РП позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его граждан-

ской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в об-

щеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания. 

РП адресована: родителям (законным представителям): оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации. РП может предусматривать возможность реализации на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Реализация РП на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; обеспечение единства подходов к 

воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных предста-

вителей) детей раннего возраста. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образова-

тельного пространства РФ, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об РП, реализуемой в ДОУ; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в во-

просах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными предста-

вителями) детей раннего возраста для решения образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующими принципами: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

- открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребыва-

ния ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между пе-

дагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со сто-

роны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейно-

го воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, про-

водимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отно-

шений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и ран-

него возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обу-

чающихся осуществляется по нескольким направлениям: 
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого воспитанника, её запросах в от-

ношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей раннего возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки се-

мьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ РП; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их вза-

имодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимо-

действия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образова-

тельном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотруд-

ничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку об-

разовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего возраста; разработку и реализацию образовательных про-

ектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организа-

ция режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологиче-

ский микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря про-

филактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных воз-

растных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бескон-

трольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы со-

циализации и общения и другое). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 
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1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почто-

вый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры за-

нятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круг-

лые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; ин-

формационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); сайты ДОУ и социальные груп-

пы в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) 

с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровож-

даться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возраст-

ных особенностей). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представите-

лей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ре-

бёнка в освоении образовательной программы. 
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Приложение № 1  

к Рабочей программе  

для воспитанников групп  

общеразвивающей направленности  

2 года жизни (первая группа раннего возраста) 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2 года жизни (первая группа раннего возраста) 

(автор-составитель Верещагина Н.В.) 

 

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 2 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается пу-

тем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу; чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволя-

ет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по обра-

зовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы   педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки раз-

ных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым за-

тем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество па-

раметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания об-

щегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-
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граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в груп-

пе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно счи-

тать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незна-

чительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выражен-

ном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области. {Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как полу-

чены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере по-

ступления результатов мониторинга детей данного возраста.). 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образова-

тельной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 1 группе раннего возраста 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситу-

аций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Сле-

дует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с 

тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы 

достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе 

из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным 

играм со сверстниками и взрослым. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: фиксировать характер игровых действий ребенка. 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет элементарные правила веж-

ливости. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Колобок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что случилось с Колобком? Кто его обхитрил? Какая Лиса?» 

Метод: наблюдение. 

Материал: ситуация встречи\прощания со взрослым. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Посмотри, к нам пришел гость. Что нужно сказать?» 

3. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Методы: наблюдение. 

Материал: сказки для восприятия детьми. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. 

Методы: беседа. 

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Что/кто это?» 

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много  

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и бананов. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое. Сколько яблок?» 

Образовательная область «Речевоеразвитие» 

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

Метод: проблемная ситуация. 

Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе) Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нарисуй/приклей/слепи». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мячи. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования \\ Приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! - СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. - М., 2005. 

4. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПб., 

2003. 

5. Урунтаева Г. А., Афонъкина Ю. А. Практикум по детской психологии - М., 2001. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ п/п ФИО ребенка Может играть рядом, 

не мешать другим 

детям, подражать 

действиям сверстни-

ка и взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками и 

взрослым. 

Общается в диалоге 

с воспитателем. 

Может поделиться 

информацией, по-

жаловаться на не-

удобство и дей-

ствия сверстника. 

Обращается с ре-

чью к сверстнику. 

Следит за дей-

ствиями героев 

кукольного те- 

атра. Рассматри-

вает иллюстра-

ции в знакомых 

книжках. 

Слушает стихи, 

сказки, неболь-

шие рассказы без 

наглядного со-

провождения. 

Наблюдает за 

трудовыми про-

цессами воспита-

теля в уголке при-

роды. Выполняет 

простейшие тру-

довые действия. 

Проявляет отрица-

тельное отношение 

к порицаемым 

личностным каче-

ствам сверстников. 

Проявляет элемен-

тарные правила 

вежливости. 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние). 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

                

Итоговый показатель по 

группе  

(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ п/п ФИО ребенка Знает свое имя. 

Называет пред-

меты 

ближайшего 

окружения, 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Осуществляет 

перенос дей-

ствий с объек-

та на объект, 

использует 

предметы- 

заместители 

Узнает и 

называет иг-

рушки, неко-

торых 

домашних и 

диких живот- 

ных, некото-

рые овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарные 

представления 

о сезонных 

явлениях, 

смене дня и 

ночи 

Узнает шар и 

куб, называет 

размер 

(большой  - 

маленький 

Группирует од-

нородные пред-

меты, выделяет 

один и много 

Умеет по 

словесному ука-

занию взрослого 

находить 

предметы по 

назначению, 

цвету, 

размеру 

Проявляет ин-

терес к книгам, 

к рассматрива- 

нию иллю-

страций 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее зна-

чение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

Итоговый показатель по 

группе (среднее значе-

ние) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ ФИО ребенка Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на простей-

шие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?») 

Может рассказать об 

изображенном на картин-

ке, об игрушке, о событии 

из личного опыта 

Итоговый показатель по каж-

дому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

п/п 

 

 

ФИО ребенка 

Различает 

основные  фор-

мы конструк-

тора. Со  

взрослым со-

оружает по-

стройки 

Знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок и кисти, 

клея, пластилина 

Создает простые 

предметы из раз-

ных материалов, 

обыгрывает сов-

местно со взрос-

лым 

Узнает знакомые 

мелодии, вместе с 

взрослым подпе-

вает в песне му-

зыкальные фразы 

Проявляет ак-

тивность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет выпол-

нять движения: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, пово-

рачи- вать кисти 

рук 

Умеет извле-

кать звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый пока-

за- тель по 

каждому ребен-

ку (среднее зна-

чение) 

Сентя брь Май Сентябр ь Май Сентяб рь Май Сентяб рь Май Сентяб рь Май Сентя брь Май Сентя брь Май Сен тябрь Май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее зна-

чение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

п/п ФИО ребенка Проявляет навыки 

опрятности, поль-

зуется индивиду-

альными предме-

тами гигиены (но-

совым платком, по-

лотенцем, расчес-

кой, горшком) 

Умеет принимать 

жид-кую и твер-

дую пищу. Пра-

вильно использу-

ет ложку, чашку, 

салфетку 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет же-

лание играть в 

подвижные иг-

ры 

Может прыгать 

на двух ногах на 

месте, с про-

движением    

вперед 

Умеет брать, дер-

жать, переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую верев-

ку, перелезать че-

рез бревно, лежа-

щее на полу 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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