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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
       1.1. Пояснительная записка.

           Рабочая программа дошкольного образования для детей группы раннего возраста (1-2 год
жизни) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №38», (далее – Программа) разработана  в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14
ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный
№ 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028,
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее –
ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки рабочей программы являются следующие
нормативно-правовые документы: Федеральные:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон   от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ «О внесении   изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6
февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

- федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте
России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано
в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
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сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г.,
регистрационный № 61573);

Региональные:
- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г.

 № 78-ОЗ с изменениями;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в

Свердловской области». https://docs.cntd.ru/document/453128797?section=text
- Закон Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав

ребенка». https://docs.cntd.ru/document/801111999
- Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите

инвалидов в Свердловской области». https://docs.cntd.ru/document/429088312
- Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».
https://docs.cntd.ru/document/561648866

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда».
https://docs.cntd.ru/document/453135930

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области».
https://docs.cntd.ru/document/429018738

- Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области».
https://docs.cntd.ru/document/424090450

- Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому». https://docs.cntd.ru/document/570743285

- Распоряжение Правительства Свердловской области 04.07.2019 № 319-РП «О
реализации мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в Свердловской области в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». https://docs.cntd.ru/document/553350043

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка получения общего образования лицами с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе достигшими возраста
18 лет, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской
области».  https://docs.cntd.ru/document/574868330?marker

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
31.08.2021 № 235-И «Об утверждении составов центральной и территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий в государственных учреждениях Свердловской
области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской
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области». https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=266
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

от 07.06.2017 № 248-Д «Об утверждении Порядка работы центральной и территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области».
https://minobraz.egov66.ru/site/item?id=944

Локальные документы:
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №38
- Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения №38
- Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №38».
- Должностная инструкция воспитателя.
- Информационное обеспечение: рабочая программа, методические пособия.
-Организационно-содержательное обеспечение: организация взаимодействия с

родителями; организация питание; материально-техническое, финансовое и др. 
- Контрольно - диагностическое обеспечение: мониторинговая деятельность.
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие

личности   детей раннего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Рабочая Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида№38» (далее по тексту
–ДОУ) реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности (далее по тексту – ООП ДО).

В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в
соответствии с ОП ДО ДОУ, разработанной им самостоятельно, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Федеральной образовательной программы дошкольного образования. В части
формируемой участниками образовательных отношений с учетом парциальных
образовательных программ:     

- «Миры детства», научные руководители: А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова;
- «СамоЦвет»/Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ

ДПО СО «ИРО», 2016.
- Программа «Детский сад по системе Монтессори», под ред. Е.А. Хилтунен[О.Ф. Борисова,

В.В. Михайлова, Е.А. Хилтунен]. — М. : Издательство «Национальное образование», 2014.

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в
возрасте от 1 года до 2 лет по направлениям (образовательным областям): физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие и
художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных
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особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников.
В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования

ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 6
месяцев (при наличии условий) до 7 (8) лет. В связи с потребностью, возникающей на 2024 –
2025 учебный год РП ориентирована на воспитанников с 1 года до 2 лет.

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12-часовое пребывание по пятидневной
рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы
ДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач
образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная
рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.

Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах
режима работы ДОУ).

Рабочая программа (далее по тексту РП) ДО учитывает новые стратегические ориентиры
в развитии системы дошкольного образования:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении

качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

РП ДО от 1 до 2 лет реализуется на государственном языке Российской Федерации -
 русский.

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:
- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его
возрасту содержании доступными средствами;

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО),
ориентированного на приобщение детей к 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 начальную школу, обеспечивающего ребенку и его
родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от
места и региона проживания.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные
образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических
особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на
потребность детей и их родителей:

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема;
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 
- рабочая программа воспитания;
- режим и распорядок дня для детей ране возрастной группы ДОУ;
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- календарный план воспитательной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой,

содержательный и организационный разделы.
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее

формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте, а также
на этапе завершения освоения Программы; характеристика дошкольного возраста, подходы к
педагогической диагностике планируемых результатов.

Содержательный раздел Программы включает описание:
- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способов поддержки детской инициативы;
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;
- образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития

детей.
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Организационный раздел Программы включает описание:
- психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;
- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);
- материально-техническое обеспечение Программы;
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В

разделе представлены режим и распорядок дня, календарный план воспитательной работы.

1.2. Цели и задачи Программы.
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и
национально-культурных традиций.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п.
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1.1.1 ФОП ДО):
1). Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых

результатов освоения образовательной программы ДО;
2). Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
3). Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство
народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

4). Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;

5). Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

6). Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

7). Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной
деятельности;

8). Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9). Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;

10). Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;

11). Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.

Программа «Детский сад по системе Монтессори» формируется как программа
психолого-педагогической поддержки детей и условий для их успешной социализации и
индивидуализации. В системе Марии Монтессори объединяются в один процесс присмотр и
уход за детьми, их образование и обучение, которые осуществляются в ежедневной и ежечасной
педагогической деятельности. В зависимости от возраста ребенка доля и степень важности
каждого из этих элементов варьируются. Акценты могут смещаться в каждой конкретной
ситуации.

Основная цель — создание наилучших условий для благополучия детей, позволяющих



10

им раскрыть свой природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном
обществе.

Задачами коллектива организации, реализующей Программу, являются:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также

формирование ценности здорового образа жизни;
• предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих

способностей детей, их стремления к саморазвитию;
• поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной,

коммуникативной и творческой деятельности;
• формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры

доброжелательных и уважительных отношений между людьми;
• формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего
образования;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт провозглашает

основные принципы современного российского дошкольного образования, которые, по мнению
авторов Программы, полностью совпадают с принципами педагогической системы Марии
Монтессори:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования;

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; • сотрудничество
организации с семьей;

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

• формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития ребенка);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к формированию Программы:
Программа основана на антропологическом, культурно-историческом и деятельностном

подходах к содержанию и организации образовательного процесса в дошкольном учреждении и
базируется на философских и психологических основаниях педагогической системы,
разработанной в первой половине XX в. итальянским ученым, педагогом и психологом Марией
Монтессори. 

В России первый детский сад по системе Монтессори был открыт в 1913 году русской
учительницей и ученой Юлией Ивановной Фаусек. А с 1991 года в нашей стране начала
развертываться новая волна детских дошкольных и начальных школьных организаций,
продолжающих эту традицию. 
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В настоящее время в России их насчитывается более 2000. Мария Монтессори называла
свою педагогику научной, то есть опирающейся на достижения экспериментальной науки ее
времени. Следуя этой традиции, современные детские сады по системе Монтессори, возникнув
в новых социокультурных условиях, вобрали в себя достижения науки и культуры конца ХХ
века, особенно в области психологии и педагогики, сохранив свою гуманистическую
направленность, конструктивистский и со-конструктивистский подход к образованию детей.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся и родители

(законные представители).
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты
реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Особенности разработки рабочей Программы:
- условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;
- социальный заказ родителей (законных представителей);
- детский контингент;
- кадровый состав педагогических работников;
- культурно-образовательные особенности МАДОУ №38;
- климатические особенности;
- взаимодействие с социумом.
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность:
Национально - культурные особенности. Урал – уникальный этнический и

социокультурный регион, в котором проживают представители более 100 национальностей.
Национальный состав населения Свердловской области: русские – 85,74%, татары –

3,35%, украинцы – 0,83%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, немцы – 0,35%, азербайджанцы
– 0,33%, удмурты – 0,32%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%,
чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, казахи – 0,10% и другие народы. Учитываются интересы и по-
требности детей   различной   национальной   и   этнической   принадлежности; создание
условий   для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных
поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное деко-
ративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие»).

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького ребенка;

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и
уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники
образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и
национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству,
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и
т.д.).

Население городского округа Сухой Лог многонациональное. В результате
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миграционных процессов в городе значительно выросло количество этнически русских,
бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей
воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из
русскоязычных семей.

В содержании РП учитывается многонациональность, многоконфессиональность
Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона
(национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала -
русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом
национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении
детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей
предметно-пространственной среде (РППС) группы, предусмотрено создание тематических
мини-музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к
определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной
язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить
возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.

Климатические особенности.
ГО Сухой Лог расположен в южной части Свердловской области на берегу реки Пышмы.

Климат Сухого Лога - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом, в течение
года выпадает значительное количество осадков. 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад,
таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего
Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развития»);

- климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и
предупреждение утомляемости;

- процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:

- холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим
дня и расписание организованных образовательных форм;

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой
режим дня;

- третья и четвертая неделя декабря - устанавливаются каникулы, в период которых
непосредственная образовательная деятельность направлена на подготовку к новогоднему
празднику. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной,
игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся новогодние утренники.

- в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе;

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира,
приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают;
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- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые детям
звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др.

Социально - демографические особенности. 
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекватного выбора
форм организации, средств и методов образования детей.

Состояние здоровья детского населения города:
- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии,

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при
планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей,
формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости,
предусмотренных в образовательном процессе;

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса
определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:

1). Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер,
основной контингент – дети из русскоязычных семей.

2). Желание семей получать гарантированную и квалифицированную
психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в
уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (второй год жизни):
Росто-весовые характеристики
Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе
составляет200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3
см, а девочек -86,1 см.

Функциональное созревание
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной,

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров.
Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12
часов.

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением
ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и
формированием нервных связей.

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы
обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у
большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может
повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов
повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга.

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического
развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения,
включающий формирование ритма, темпа, тонуса.

 Все движения формируются на основании ритмичность (движения ритмической
картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать под ритм; режим дня; чередование
активности и отдыха).

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца);
строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять
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месяцев); пинать мяч (к двум годам).
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие

ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок 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
ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на
бугорки, ходят по траве, 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. Даже 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. В полтора года дети способны
рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше
контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и
согласованные системы.

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией.
Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора –
двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области
восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов.
Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств
объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения
скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия
и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально
перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия.

По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности.
Слово начинает регулировать восприятие ребенка.

По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и
одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом.

Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой
обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года
и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения
(от двух до трех лет).

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии:
целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции.

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет,
функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его
реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия -
выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной
ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со
взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные
действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность
становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели
действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами,
условий реализации действий.
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Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два
основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со
следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет;
активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй
период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем
в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих
по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством
языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают
названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому
можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова
обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в
окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе
взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален.
Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре
начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой со  является
формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании «надень
шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления
взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам:
нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности 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). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит
скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов
и существительных, 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 (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу.

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В
полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их
социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы,
которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в
раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер,
представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго
определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар
предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого
вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет)
возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры:
замещение одного предмета другим.

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными матрешки
и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним
(пирамиды, и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем
отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и
малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю
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пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу
забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят
бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное
действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу
спать; мисочку, чтобы накормить мишку).

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым,
основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей
деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ
от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной
является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и
сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого.

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности;
снижение сепарационной тревоги.

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу
заражения: сочувствие, сострадание. На втором году жизни у детей при направленной работе
взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети
могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры
(«Прятки», «Догонялки»).

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям
общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует
против вмешательства в свою игру. 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. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой
деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует 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.

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции
поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок
овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает
навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. 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.

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола.
Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются
предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий.

1.5. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
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целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к завершению ДО.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем,
пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон
для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью,
гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном
детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может
продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики
развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического
развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные
различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной
образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в
соответствующую целевую группу.

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы
Планируемые результаты к трем годам:
- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения,

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения,
понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам;

- 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 игровом 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, включенные 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;

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в
основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и
обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека,
его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о
населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее);

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего
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окружения и их особенностях, проявляет положительное 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, находящихся 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 определяет
цель («Я буду лечить куклу»).

1.6. 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
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной
программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию
образовательной деятельности.

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности
педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей3, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической
диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного
развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах
решается непосредственно ДОО.

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры
дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей4;

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся5.

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей



19

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических
действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных

особенностях 
развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для
воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной
деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая
диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и
финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения,
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке,
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При
необходимости используются специальные методики диагностики физического,
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя
педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных
условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного
возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка.
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах
дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить
соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой
образовательной области.

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого
показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления
указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность
выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка.
Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и
взаимодействии.

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает
самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта
развития ребёнка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного
развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу
отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном
возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме,
которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения
материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке,
построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики
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существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую
среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно
и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

При   необходимости   используется    психологическая    диагностика   развития    детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин
возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: в группах раннего возраста
(два раза в год: в октябре и мае).

Система мониторинга развития детей раннего возраста в ДОУ.
Оцениваемые

показатели
Диагностические

методики Методы оценивания Ответственный

Возраст детей: 1-2 лет
1. Физическое
развитие
2. Познавательное
развитие
3. Речевое развитие
4.
Художественно-эст
етическое развитие
5.
Социально-коммун
икативное развитие

 Наблюдение
Диагностические
задания
Игровые
упражнения

Воспитатель

Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей
Медицинская
служба

- Оценка антропометрических данных.
- Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на
энтеробиоз).
- Обследование стоматологом 1 р./год (при необходимости – лечение).
- Ежегодная туб. диагностика. - Адаптационный период.

Педагогическая
служба

- Усвоение содержания разделов программы в соответствии с возрастом.
- Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у
детей.
- Оценка физического развития детей. 
- Изучение личностных особенностей ребенка. 

Психологическая
служба

Адаптация детей к ДОУ

Методическая
служба

Организация жизни детей в ДОУ
Качество образования и уровень развития каждого ребенка.
Дифференциация обучения с целью предупреждения не усвоения
ребенком образовательной программы.
Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов с
психолого-медико-педагогической службой.
Изучение семей и составление социального паспорта.
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Вовлечение родителей в образовательный процесс.
Профессиональный уровень педагогов ДОУ

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям в группе

раннего возраста (дети в возрасте от 1 до 2 лет).
В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе
детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть
достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними.

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах:
- принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность
для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со
взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности;

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа
учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного
возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий
развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и
интересами;

- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и
развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и
сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;

- принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса
образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к
отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм
детской деятельности;

- принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах
дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа
реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно
уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства
развития ребенка образовательной организации и семьи;

- принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание
психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным
представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного
взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего
пространства развития ребенка;

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред
физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному
благополучию.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. От 1 до 2 лет.  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности являются:
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- создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду;
- поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к

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

предметном окружении;
- создавать условия для получения опыта применения правил социального

взаимодействия.
Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к детскому саду педагог обеспечивает эмоциональный

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками,
поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке
взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и
сверстниками. Хвалит ребенка, вызывая радость, стимулирует активность ребенка, улучшая его
отношение к взрослому, усиливая доверие к нему.

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения
и др., стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной
деятельности, игре, развлечении.

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует
элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, гендерной
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких
людях; о ближайшем предметном окружении.

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального
взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие
взрослого, благодарить; выполнять просьбу воспитателя).

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Решение совокупных 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 уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей

стране;
- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической
и национальной принадлежности;

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

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о
добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции;

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению



23

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего

труда и труда других людей.
В результате, к концу 2-го года жизни, ребенок демонстрирует ярко выраженную

потребность в общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к общению со
сверстниками; умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением;
активно подражает взрослым; обращается к взрослому с просьбой о помощи; включается в
парные игры со взрослым и сверстниками.

 2.1.2. Познавательное развитие. От 1 года до 2 лет.
В области познавательного развития основными задачами образовательной

деятельности являются:
- поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного

действенно способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по
образцу или словесному указанию;

- формировать стремление детей к подражанию действий взрослых, понимать
обозначающие их слова;

- формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении;
- развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению,

природным объектам;
- развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления
природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Познавательная область образования предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Содержание образовательной деятельности
Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог концентрирует внимание

детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет
самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к
общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с
предметами; создает условия для многократного повторения освоенных действий, вносит
новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со
сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное
усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с
игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных
эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала
развития предметно-орудийных действий.

Педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех
признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький,
такой, не такой), используя опредмеченные слова - названия, например, предэталоны формы:
«кирпичик», «огурчик», «яичко» и т.п. Развивает умение пользоваться приемом наложения и
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приложения одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по
величине и тождественности по цвету, форме.

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть
предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает
их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями
с ними. 

Окружающий мир. Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом
себе — о своем имени; внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет
руки, ест, играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.д.), о близких
людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка т.п.); о
блюдах (суп, каша, кисель и т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках, их
названиях, о предметах быта, о мебели, о спальных принадлежностях, посуде); личных вещах;
о некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной жизни. 

Природа. Педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на
картинке и в естественной среде отдельных представителей диких, домашних животных,
растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления
(солнце, дождь, снег и др.), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные
признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Познавательное развитие»

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:

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

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

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

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

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

 В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует способы
целенаправленных моторных действий с крупными и средними предметами и дидактическими
материалами, группирует предметы по одному из признаков, по образцу или словесному
указанию и т. п.;

- демонстрирует способность отображать в играх простые и знакомые жизненные
ситуации, подражает взрослому при выполнении простых игровых действий, демонстрирует
умение отображать одно-два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности,
демонстрирует способность к группировке предметов, проявляет интерес к процессу познания
предметов и явлений;

- узнает растения и животных ближайшего окружения, объекты неживой природы,
замечает явления природы, выделяет их наиболее яркие признаки, положительно реагирует и
стремится к взаимодействию с ними.

2.1.3. Речевое развитие. 1 года до 2 лет.
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
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являются:
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять умения

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки
предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого.

Развитие активной речи. Продолжать формировать у детей произносить несложные
звукоподражания, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. Побуждать детей
подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно
слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые
действия. Добиваться от детей коротких фраз. Воспитывать у детей потребность в общении.

Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки,
пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей,
книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками.

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и
пропевании фольклорных текстов.

Побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок,
выполнению действий, о которых идет речь в произведении.

Рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках
предметы и действия, о которых говорилось в произведении.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Развитие понимания речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы,

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение, понимать речь взрослого и
выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения.

Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по
подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов
общеупотребительными. Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за
взрослым отдельные слова и короткие фразы. Побуждать детей употреблять несложные для
произношения слова и простые предложения.

Развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с
наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки).

Развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек,
песенок, потешек, сказок.

Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе
чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений.

Формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в
книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия.

Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических
произведений.

Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и
стихов.

Содержание образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Развитие понимания речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет

имени ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов,
обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов;
закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией.

Развитие активной речи. Педагог формирует у детей умения отвечать на простые
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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.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет - Развитие понимания речи. Педагог закрепляет умение
детей понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда),
действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов. Педагог
совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы
по слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и
принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и
действиях с ними.

Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих его
людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные действия
взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы,
желания. Педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как средство общения с
окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем
разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих
понятные детям ситуации, учит детей осуществлять самостоятельные предметные и игровые
действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет,
иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую активность ребенка в процессе
отобразительной игры.

В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом
педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое
речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в однословном
высказывании.

Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у
детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия
разными игрушками.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Речевое развитие»

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «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).

В результате, к концу 2 года жизни ребенок проявляет интерес к книгам,
демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ педагога отдельных
слов и действий; эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; способен вступать
в диалог со взрослыми и сверстниками; проявляет интерес к общению со взрослым;
произносит правильно несложные для произношения слова; использует накопленный запас
слов, демонстрирует достаточный активный словарь; составляет самостоятельно короткие
фразы.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. От 1 года до 2 лет.
В области художественно-эстетического развития основными задачами
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образовательной деятельности являются:
От 1 года до 1 года 6 месяцев
- формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой,

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения;
- создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях

под музыку.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
- развивать у детей способность слушать художественный текст и активно

(эмоционально) реагировать на его содержание;
- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого,

вызывать к ним интерес;
- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами,

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками,
линиями;

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить
звукоподражания и простейшие интонации;

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения,
соответствующие словам песни и характеру музыки.

Содержание образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев – педагог приобщает детей к восприятию веселой и

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру
музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию
детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, умеют).
Формирует у детей умение заканчивать петь вместе с взрослым. Педагог развивает у детей
умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка,
притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание
погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых
действий, педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с
образом (птичка, мишка, зайка).

От 1 года 6 месяцев до 2 лет – педагог формирует у детей эмоциональное восприятие
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у детей
умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан,
гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый
исполнял мелодию.

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание
слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться
под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог
развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей
умение чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет,
зайка прыгает, птичка клюет).

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином.
Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая
внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных
действий.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»



28

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Культура» и «Красота», что предполагает:

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными
особенностями);

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

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

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных
видах художественно-творческой деятельности;

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

В результате, к концу 2 года жизни ребенок
В изобразительной деятельности: проявляет интерес и желание рисовать красками,

карандашами, фломастерами; рисует «каракули», оставляемые на бумаге карандашом или
красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название; овладевает приемами
раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки,
шарики, конфеты), используя глину, пластилин.

В музыкальной деятельности: активно проявляет интерес к несложным песням,
попевкам; пытается подражать певческим интонациям взрослых; подыгрывает на шумовых
инструментах под музыку; использует предметы в игре (листики, снежки, шишки, грибочки и
др.) под музыкальное сопровождение; исполняет простейшие ритмические движения под
музыку (хлопки, «фонарики», притопы); выполняет несложные плясовые действия в паре.

2.1.5. Физическое развитие. От 1 года до 2 лет.
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
- формировать первоначальный двигательный опыт, создавать условия для

последовательного становления первых основных движений в совместной деятельности
педагога с ребенком;

- создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и
двигательной координации движений рук и ног, ориентировки в пространстве;

- поддерживать интерес к выполнению физических упражнений;
- укреплять здоровье ребенка, средствами физического воспитания, способствовать

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

Содержание образовательной деятельности
Педагог активизирует двигательную деятельность детей, помогает в освоении

основных движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), удерживать равновесие
при ходьбе, беге, координировать движения рук и ног при выполнении упражнений,
побуждает детей к самостоятельному выполнению движений, обеспечивает страховку,
поощряет и поддерживает, создаѐт положительный настрой, способствует формированию
первых культурно-гигиенических навыков.
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Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения):
В процессе физического воспитания педагог обеспечивают условия для развития

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений..
Ходьба: за педагогом стайкой в прямом направлении. Упражнение в равновесии:

ходьба по дорожке (шириной 20–30 см.), с поддержкой, в вверх и вниз по доске, приподнятой
на 10–15 см (ширина доски 25–30 см, длина 1,5-2 м), подниматься на ступеньки и спускаться;
перешагивать через веревку, палку, кубик высотой 10-15 см.

Ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров; подлезание под
веревку (высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 50 см.), перелезание через бревно
(диаметр 15–20 см), пролезание в обруч (диаметр 45 см); лазанье по лесенке стремянке вверх и
вниз высотой 1–1,5 метров.

Катание, бросание: катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из исходного положения
сидя, стоя); бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на расстояние 50–70 см.

Общеразвивающие упражнения. Педагог помогает детям выполнять упражнения
(наклоны вперед, приседания и др.) с использованием предметов (погремушки, колечки,
платочки), у опоры (стул, скамейка), и на них. В комплекс включаются упражнения с
поворотами корпуса влево и вправо, с наклоном туловища вперед (поднять предмет с пола), с
поднятием и опусканием рук, из положения стоя, сидя, лежа на животе, с переворотами со
спины на живот и обратно.

Подвижные игры и игровые упражнения. Педагог проводит подвижные игры и
игровые упражнения, беря на себя роль ведущего, побуждая детей к двигательным действиям,
вызывая положительные эмоции, используя игрушки и зрительные ориентиры.

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для формирования
двигательных навыков и развития психофизических качеств: «Бегите за мной», «Догони мяч»,
«Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Где
пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры с каталками, тележками, мячом.

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог помогает осваивать
элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой
(самостоятельно мыть руки перед едой, пользоваться предметами личной гигиены).

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Физическое развитие»

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье»,
что предполагает:

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам
и правилам;

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их
физического развития и саморазвития;

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о
здоровом образе жизни.
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В результате, к концу 2 года жизни, ребенок начинает овладевать основными
движениями, воспроизводит простые движения по показу взрослого, вместе с ним, выполняет
движения имитационного характера, участвует в несложных двигательных игровых
упражнениях, ориентируется в пространстве по ориентирам, при выполнении основных
движений двигается с удовольствием; стремится выполнять действия по уходу за собой,
пользоваться предметами личной гигиены.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными
особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.
Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения
детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности
применительно к конкретной возрастной группе детей.

Программа построена на реализации технологии деятельности детей в «Центрах
активности». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в
которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается,
выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в
активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования
проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится
организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную
миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут
отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и
дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации
во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие
этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою
«детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности
детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности.
Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его
причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового
знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности,
так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой
цели. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом
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детской деятельности и возрастными особенностями детей: в раннем возрасте (1 год - 3 года)
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из

кружки и др.);
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);
- 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, сюжетно-отобразительная, 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 др.);
- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство,

музыкально-ритмические движения).
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном
процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и
культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации
объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов,
средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и
предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и
обучения обеспечивает их вариативность.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО включает:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных

видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных
задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или
несколько вариантов совместной деятельности:

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог –
равноправные партнеры; основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги
мне сделать это самому!»;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения)
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направляет совместную деятельность группы детей;
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли
её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы
самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности
и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми
решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания,
обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная,
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе
образовательной деятельности.

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы:

1.Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся:

- беседа; 
- рассказ; 
- эксперимент; 
- наблюдение; 

- дидактическая (или любая другая
игра, возникающая по инициативе
педагога).
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2. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных
сочетаниях. К составным формам относятся:

- игровые ситуации;
- игры-путешествия;
- творческие мастерские;
- детские лаборатории;
- творческие гостиные;
- творческие лаборатории;
- целевые прогулки;
- экскурсии;
- образовательный челлендж;
- интерактивные праздники.
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3. Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс)
простых и составных форм. К комплексным формам относятся:

- детско-родительские и иные проекты;
- тематические дни;
- тематические недели;
- тематические или образовательные циклы.
2.3.2. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка,
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми,
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не
представляется возможным.

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую,
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную,
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде
всего, в социальном развитии детей.

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок
времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них
бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 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,
рассматривание картин, иллюстраций;

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за

комнатными растениями и другое);
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей;
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование,

лепка и другое);
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия,

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).
2.3.3. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время

для проведения занятий.
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее
их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является
формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми,
играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде организации деятельности
детей в центрах активности, образовательных ситуаций, тематических событий, проектной
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного
времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов,
желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в
процесс сотворчества, содействия, сопереживания.

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически
обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
- проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может

включать:
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья);
- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный,

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и
литературные досуги и другое);

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

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

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации;

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
- работу с родителями (законными представителями).
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 Для организации деятельности детей в группе создаются различные центры
активности:

В группах раннего возраста: 
• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов
формы, цвета, размера;

 • центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных
играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков
продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств;

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок,
стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной
деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков
самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.).

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы
детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.

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

Культурные практики предоставляют 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 возраста (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы,
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проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые
события, неожиданные явления, художественная литература и другое.

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.4.1. 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, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в
себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая
половина дня.

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной
инициативной деятельности, например,

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
- логические игры, развивающие игры математического содержания;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение

ритмических и танцевальных движений.
2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие

условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов
деятельности;

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества,
сообразительности, поиска новых подходов;

5) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

6) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры
и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

7) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности,
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до
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конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;
8) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка,
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

9) 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,
восхищения.

2.4.5. В младшем дошкольном возрасте ребёнок начинает активно проявляться
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Педагог поощряет познавательную
активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и
поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию,
в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).

2.4.6. «Общие наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением
материала — вот два способа, которые педагог использует, помогая развитию ребенка», —
писала Мария Монтессори. Именно на них строится поддержка становления личностного
своеобразия детей.

Попадая в специально подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно стоит
перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточить свое внимание. Он
действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько времени,
сколько пожелает, т.е. он свободен. Есть ли ограничения этой свободы? Есть! Главное
ограничение носит социальный оттенок. Ребенок, как и любой другой человек, не может быть
полностью свободен в действиях, которыми он мешает жить другим людям, другим детям в
группе. Не мешать другим можно только в ситуации, когда все действия направлены к
определенным целям и сопровождаются внутренней концентрацией. Мария Монтессори
называла это состояние «нормализацией».

Обучение точному обращению с предметами окружающей среды, использование их
по назначению и есть гарантия свободы. В конце адаптационного периода мы наблюдаем
нормализованных, а потому свободных детей.

Организуя группу по системе Монтессори и реализуя Программу, в которой
инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям, педагог направляет свои силы на
отбор тех материалов — предметов для исследования, которые могут привлечь внимание
любого из его воспитанников. Он без устали вдохновляет детей разными способами работы
(упражнениями) с этими материалами, а когда «точка контакта» между ребенком и предметом
окружающей среды установлена, отступает на второй план и дает каждому из детей
необходимое время и возможность для свободной самостоятельной деятельности.

«Прежде чем удастся достичь такого внимания и концентрации детей,
руководительница должна научиться контролировать себя, чтобы дух ребенка был свободен
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для роста и мог показать свои силы. Суть ее обязанности — не прерывать усилия ребенка», —
утверждала Мария Монтессори (Монтессори М. «Впитывающий разум», 1949).

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд
способов и приемов.

1). Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки
найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится
к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребёнка прошлый опыт.

2). У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной
задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей,
связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также
обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и
хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

3). Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие
детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты.

4). Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

5). Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
обучающихся.

2.5.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями
обучающихся дошкольного возраста являются:

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и
укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего
и дошкольного возрастов.

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности
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относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об
образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой,
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья,
развития и образования детей;

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой
основы благополучия семьи;

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста для решения образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
2.5.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями)

должно придерживаться следующих принципов:
1) 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;

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей
(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между
педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов
и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на
общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны
родителей (законных представителей) в интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО,
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в
совместное решение образовательных задач;

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.

2.5.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия
с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким
направлениям:

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;
об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа;
согласование воспитательных задач;

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных
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представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов
обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;
содержании и методах образовательной работы с детьми;

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом;
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

2.5.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных
проектов ДОО совместно с семьей.

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
здоровьесбережения ребёнка.

2.5.8. 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 организация режима дня ребёнка, правильное
питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный
психологический 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 профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям;

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в ДОО;

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации
и общения и другое).

2.5.8. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения
детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других).

2.5.9. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и
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(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия
с родителями (законными представителями):

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы,
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы
с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые
просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое;
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты
ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 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.

2.5.10. 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 ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по
их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение
познавательных и воспитательных задач.

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между
семьей и ДОО 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 представителей), их консультирование по
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также
согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и
семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной
программы. 

2.5.12. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы,
приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед
ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит
педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и
достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста.

2.6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование направлено на

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, оказание им



43

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг
динамики их развития. КРР осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи,
логопеды, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.

Направления:
- профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;
- диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального

развития детей дошкольного возраста;
- коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей;
- организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии;
- консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной
психологии среди родителей;

- координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с
проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует
профессиональную деятельность педагог-психолог;

- контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной
работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.

Цели коррекционной работы:
Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью

предупреждения вторичных отклонений;
Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;
Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду

нормативно развивающихся сверстников.
Задачи КРР:
- определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными

различными причинами;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума
образовательной организации (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.
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Индивидуально-ориентированный план коррекционно-развивающих мероприятий.
Цель коррекционной работы — создание оптимальных психолого-педагогических

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи коррекции: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ рабочей программы и их

интеграции в ДОУ;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с
ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

В современном российском обществе, на законодательном уровне определено право
детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное
вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри
образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные  на 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей  обучающихся,  тем  самым,
определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных
образовательных организациях.

Коррекционно-развивающая работа организуется: 
- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 
- на основании результатов психологической диагностики; 
- на основании рекомендаций ППК.
Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими

освоению рабочей программы.
Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути

образовательного процесса, даже в условиях инклюзивной модели, появляются не только у
детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение количества детей
со специфическими отклонениями (особенностями) как органического, так и функционального
характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так называемой «группе риска»
детей, также имеющих «особые образовательные потребности» - особенности развития,
препятствующие успешному освоению рабочей программы. Для данной категории детей могут
быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, предусмотренные основной
образовательной программой образовательной организации.

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть
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представлена следующими категориями:
- часто болеющие дети;
- дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания;
- дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.
Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее

(дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей данных
категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в
симптомо комплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации
обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в рамках
определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию своевременных
практических рекомендаций для организации условий образования и воспитания детей с
особыми образовательными потребностями.

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению
рабочей программы (краткая характеристика).

Категория типов
нарушенного развития

Часто болеющие дети (ЧБД)
Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного
возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными
заболеваниями более четырёх раз в году.

Особенности развития
ребенка,
препятствующие
освоению
образовательной
программы

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании
случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными
инфекциями (ОРВИ): от 1 до 3 лет — если частота эпизодов
превышает 6 и более раз в год.  В таких случаях врачи указывают
на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него
хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит
к нарушениям физического и нервно-психического развития
дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей
специфическим возрастным феноменом.

Формы, методы,
приемы
работы с детьми

Рациональный оздоровительный режим с применением
оздоровительных методик:
- дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с
элементами ЛФК;
- закаливание, витаминизация;
- пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой,
ладонный, аурикулярный, волосистой части головы, плантарный и
другие);
- психогимнастика;
- логоритмика;
- озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского),
проветривание, кварцевание;
- устранение аллергоисточников (организация индивидуального
питания, исключение пухоперовых и шерстяных одеял, ковров).

Организация
развивающей
предметно-пространстве
нной 
среды

Наличие в групповом помещении центра здоровья, массажных
дорожек с различными раздражителями, су-джок, лампы для
кварцевания, оборудования для проведения закаливающий
процедур.
Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых
групп».

Специфика
планируемого
результата

- определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а
также состояние здоровья окружающих;
- называет и показывает, что именно болит (какая часть тела,
орган);
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- различает полезные и вредные для здоровья продукты питания,
разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь
соответствующие погоде, состоянию своего здоровья;
- владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при
работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние
от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки),
самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила
здорового образа жизни.

Категория типов
нарушенного развития

Леворукие дети
Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой
рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её
смешивают с истинным левшеством, при котором у человека
наблюдаются совершенно иное распределение функций между
полушариями мозга.

Особенности развития
ребенка,
препятствующие
освоению
образовательной
программы

Для леворуких детей характерно проявление следующих
характеристик:
- сниженная способность зрительно-двигательной координации
(дети плохо справляются с задачами на срисовывание
графического изображения, с трудом удерживают строчку на
письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный
темп письма);
- недостатки пространственного восприятия зрительной памяти
(ошибки при расположении предметов в пространстве,
зеркальное расположение графических элементов);
- слабость внимания (трудности переключения и концентрации
внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная
работоспособность;
- дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам,
быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем
их сверстники;
- речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа,
замедленный темп овладения чтением).
- важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный
вариант нормы.

Формы, методы,
приемы
работы с детьми

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом двух
аспектов:
- общеукрепляющие действия, направленные на полноценное
развитие мозга – регулярная двигательная активность, закаливание
(стимулирование развития мышц усиливает мозговую
активность);
- целенаправленные мероприятия по освоению конкретного
навыка.
    Важными условиями становятся положительное отношение к
леворукости и правильная организация рабочего мета (источник
света находится справа, расположение листа бумаги, тетради).
Рекомендуется развитие пространственного мышления,
зрительно-моторной координации, соматогнозиса,
предупреждение переутомления, развитие эмоционального
интеллекта. В работе эффективны имитационные развивающие
игры, психогимнастика (выражение своего эмоционального
состояния в рисунке, в движении),  ауторелаксация.

Организация
развивающей
предметно-пространстве

- Составляющей развивающей предметно-пространственной
среды, в которой воспитывается леворукий ребёнок должны стать
пособия для формирования:
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нной 
среды

- Пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов:
геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и
другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы,
размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из
«киндер-сюрпризов» и так далее), модели, схемы, обводки,
трафареты, контуры, мячи;
- Эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,  
«Центр уединения» и так далее.

Специфика
планируемого
результата

 - у детей на достаточном уровне сформированы
зрительно-моторные координации, зрительное восприятие память;

- правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать
строчку, уверенно выполнять различные графические элементы; 
- у детей сформировано положительное отношение к графическим
упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; 
- на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети
могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в
личный опыт.

Категория типов
нарушенного развития

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы

Особенности развития
р е б е н к а ,
п р е п я т с т в у ю щ и е
о с в о е н и ю
о б р а з о в а т е л ь н о й
программы

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных
симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение
эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно:
- эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление
(снижение игровой активности, затруднений организации
умственной деятельности);
- повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных
контактов, снижении стремления к общению);
- агрессивность (в виде демонстративного неповиновения,
физической и вербальной агрессии), которая может быть
направлена на самого себя.
- ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом
воспитательным воздействиям взрослых;
- отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого
человека;
- неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок
вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может
полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не
слышит окружающих);
- низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач,
которые иногда могут истолковываться как проявление лени;
- выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во
враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности);
- повышенная импульсивность.

    Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при
отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к
серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к
формированию асоциального поведения, затруднению в обучении.

Формы, методы,
приёмы работы с детьми

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей
эффективна при использовании приёмов и методы
социально-личностной технологии:
- психогимнастики, коммуникативные тренинги;
- музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые
тренинги, арттерапия;
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- метод программированного цветового игротренинга; 
- метод опережающего социального одобрения;
- социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые
и режиссёрские игры общественной тематики);

- организация практики коллективных творческих дел
(театральные постановки и так далее).

О р г а н и з а ц и я
развивающей
предметно-пространстве
нной 
среды

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал
для организации оптимальной двигательной активности детей
(способствующий формированию произвольной регуляции у
детей):
- физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные
блоки оздоровительных комплексов;
- коррекционно-развивающие дидактические игры;
игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий,
ситуаций и ролевых проявлений, игры-драматизации и так далее,
используемых в для психологических тренингов, этюдов,
имитационных игр, смоделированных ситуаций;

Специфика
планируемого
результата

- инициирует   общение и совместную со сверстниками и
взрослыми деятельность;
- проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов
в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций;
- устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном
окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни,
недели);
- самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие
реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций;
- детально и разнообразно обследует новые объекты и места,
хорошо ориентируется в знакомых местах и ситуациях;
- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально
опасной ситуации;
- способен интерпретировать образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных произведений,
мультфильмов) в играх, повседневной жизни;
- планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно,
том числе – с использованием вербальных средств на фоне общей
нормализации эмоционального состояния, дети могут
трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный
опыт.

Консультативная работа включает:
- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных
отношений;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии
воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
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психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в
обучении и социализации;

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута
психолого - педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по
результатам психологической и педагогической диагностики.

2.7. Рабочая программа воспитания.
Целевой раздел

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 социализации 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.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные
ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к
поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии
многонационального народа России.

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным
ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека,
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов
России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 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
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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 ДОО с
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том
числе системой дополнительного образования детей.

Цели и задачи воспитания.
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

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

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

Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 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
Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям:
1. Патриотическое воспитание;
2. Духовно-нравственное воспитание;
3. Социальное воспитание;
4. Познавательное воспитание;
5. Физическое и оздоровительное воспитание;
6. Трудовое воспитание;
7. Эстетическое воспитание.
Целевые ориентиры воспитания.
1). 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.

2). В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).

Направление
воспитани
я

Ценности Целевые ориентиры

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

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие, добро

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий
интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к
самостоятельным (свободным) активным
действиям в общении.

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

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья,
владеющий основными способами укрепления
здоровья - физическая культура, закаливание,
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное
поведение и другое; стремящийся к сбережению и
укреплению собственного здоровья и здоровья
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим упражнениям
и подвижным играм, стремление к личной и
командной победе, нравственные и волевые
качества.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных
трудовых действиях. Стремящийся к
результативности, самостоятельности,
ответственности в самообслуживании, в быту, в
игровой и других видах деятельности
(конструирование, лепка, художественный труд,
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и
красота

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на
красоту в окружающем мире и искусстве.
Способный к творческой деятельности
(изобразительной, декоративно-оформительской,
музыкальной, словесноречевой, театрализованной
и другое).

Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми раннего
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возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
№
п/п

Образовательная область Направление воспитания

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное,
социальное, трудовое

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое
4 Художественно-эстетическое 

развитие
Эстетическое

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное

1. 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 зависимости от их этнической принадлежности;
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к

нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции.

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком 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.

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Чело-век»,
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».

Это предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для

человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям

родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо

от их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,

гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.
3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое
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развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».
Это 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).
4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области

«Художественно - эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Красота», «Культура», «Человек», «Природа».

Это предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового,
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии
с возрастными особенностями);

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота»,
«Природа», «Культура»;

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

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».

Это предполагает:
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и

физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению
гигиеническим нормам и правилами;

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

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
1. Патриотическое воспитание
Ценности: Родина, природа.
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств,

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России
в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности
к своему народу.

Задачи:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному

наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

Содержание деятельности:
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого

понятия «патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,

уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.

Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего

народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение

детей к российским общенациональным традициям;
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин,

выставок и пр.;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2. Духовно-нравственное воспитание
Цель духовно-нравственного воспитания: формирование способности к духовному

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному
поведению.

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

Содержание деятельности
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.

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего

народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-общение

детей к российским общенациональным традициям;
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин,

выставок и пр.;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
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отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека;
- другое.
3. Социальное воспитание
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для
реализации в обществе.

Задачи:
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории Рос-сии, ее героев), милосердия и заботы;

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила;

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

Содержание деятельности
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-тельной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.

Формы и виды деятельности:
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами,

традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей навыков поведения в обществе;
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных

видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей

воспитания.
4. Познавательное воспитание
Ценность: знания.
Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания.
Задачи:
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- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет источники,

дискуссии и др.).
Содержание деятельности
Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

5. Физическое и оздоровительное воспитание
Ценность: здоровье. 
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры,

здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр,

дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела;
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Направления деятельности воспитателя
Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
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социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.

6. Трудовое воспитание
Ценность: труд.
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду,

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи:
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание

положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание

у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования;

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).

Содержание деятельности
С раннего возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Формы и виды деятельности:
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной

жизни;
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания

родителей, педагогов, сверстников);
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание

ответственности за собственные действия;
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация

собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей раннего возраста;
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
- проведение конкурсов, выставок на тему труда;
- подготовка и реализации проектов;
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей.
7. Эстетическое воспитание
Ценности: культура и красота.
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Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного
отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие
стремления создавать прекрасное. 

Задачи:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на

внутренний мир человека;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-ной страны

и других народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка

действительности;
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,

создавать его.
Содержание деятельности
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство –
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом
не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Виды и формы деятельности:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое вклю-чение их
произведений в жизнь организации;

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-ного слова на

русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
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направлениям эстетического воспитания;
- воспитание культуры поведения.

Содержательный раздел Программы воспитания.
Уклад образовательной организации. Уклад, в качестве установившегося порядка

жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей
совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве
дошкольного образования.

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад
задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений:
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения
ДОО.

Уклад включает:
- цель и смысл деятельности ДОО, её миссию;
- принципы жизни и воспитания в ДОО; 
- образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж; 
- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям),

сотрудникам и партнерам ДОО; 
- ключевые правила ДОО;
- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 
- особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 
- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).
Воспитывающая среда образовательной организации.
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит
процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность.

Воспитывающая среда включает:
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к

окружающему миру, другим людям, себе;
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в

соответствии с традиционными ценностями российского общества;
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая
разновозрастное детское сообщество.

Задачи воспитания
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического
процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными
задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1).
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Таблица 1 
 Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми рамках образовательных областей
Направления
воспитания и

базовые ценности
Цель Задачи Задачи образовательных

областей
Образовательные

области

С о ц и а л ь н о е
н а п р а в л е н и е
воспитания
В основе лежат
ц е н н о с т и
« Ч е л о в е к » ,
«Семья»,
«Дружба»,
«Сотрудничество»

Ф о р м и р о в а н и е
ценностного отношения
детей к семье.

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

- воспитание уважительного
отношения к ровесникам,
родителям (законным
представителям), соседям, другим
людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;

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

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

- воспитание социальных
чувств и навыков: способности к
сопереживанию, общительности,
дружелюбия, сотрудничества,
умения соблюдать правила,
активной личностной позиции.

- Содействовать становлению
целостной картины мира,
основанной на представлениях
о добре и зле, прекрасном и
безобразном, правдивом и
ложном

Социально-комму
н и к а т и в н о е
развитие

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

Познавательное
развитие

- Способствовать овладению
детьми формами речевого
этикета, отражающими
принятые в обществе правила и
нормы культурного поведения

Речевое развитие

- Создавать условия для
выявления, развития и
реализации творческого
потенциала каждого ребёнка с
учётом его индивидуальности, 
- Поддерживать готовности
детей к творческой
самореализации и сотворчеству
с другими людьми (детьми и
взрослыми)

Художественно-эс
т е т и ч е с к о е
развитие

- Воспитывать активность,
самостоятельность, уверенности
в своих силах, развивать
нравственные и волевые
качества

Ф и з и ч е с к о е
развитие
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Направления
воспитания и

базовые ценности
Цель Задачи Задачи образовательных

областей
Образовательные

области

- создание условий для
возникновения у ребёнка
нравственного, социально
значимого поступка,
приобретения ребёнком 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.

Познавательное
В основе лежит
ц е н н о с т ь
«Познание»

Формирование ценности
познания

- Воспитывать у ребёнка стремление к
истине, способствовать становлению
целостной картины мира, в которой
интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе, деятельности
человека

- Воспитывать отношение к
знанию как ценности,
понимание значения
образования для человека,
общества, страны
- Воспитывать уважительное,
бережное и ответственное
отношения к природе родного
края, родной страны
- Способствовать приобретению
первого опыта действий по
сохранению природы.

Познавательное
развитие

- Формировать целостную
картину мира на основе
интеграции интеллектуального
и эмоционально-образного

Художественно-эс
т е т и ч е с к о е
развитие
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Направления
воспитания и

базовые ценности
Цель Задачи Задачи образовательных

областей
Образовательные

области

способов его освоения детьми
Физическое и
оздоровительное
В основе лежат
ц е н н о с т и
« З д о р о в ь е » ,
«Жизнь»

Ф о р м и р о в а н и е
ценностного отношения
детей к здоровому образу
жизни, овладение
э л е м е н т а р н ы м и
г и г и е н и ч е с к и м и
навыками и правилами
безопасности

- Способствовать становлению
осознанного отношения к жизни как
основоположной ценности. 
- Воспитывать отношение здоровью как
совокупности физического, духовного и
социального благополучия человека.

- Развивать навыки здорового
образа жизни
- Формировать у детей
в о з р а с т о с о о б р а з н ы х
представлений о жизни,
здоровье и физической культуре
- Способствовать становлению
эмоционально-ценностного
отношения к здоровому образу
жизни, интереса к физическим
упражнениям, подвижным
играм, закаливанию организма,
к овладению гигиеническим
нормам и правилами.

Ф и з и ч е с к о е
развитие

Трудовое
В основе лежит
ценность «Труд»

Ф о р м и р о в а н и е
ценностного отношения
детей к труду,
трудолюбию и
приобщение ребёнка к
труду

- Поддерживать привычку к трудовому
усилию, к доступному напряжению
физических, умственных и
нравственных сил для решения
трудовой задачи; 
- Воспитывать стремление приносить
пользу людям.

- Поддерживать трудовое
усилие, формировать привычку
к доступному дошкольнику
напряжению физических,
умственных и нравственных сил
для решения трудовой задачи
- Формировать способность
бережно и уважительно
относиться к результатам своего
труда и труда других людей.

Социально-комму
н и к а т и в н о е
развитие

Эстетическое
В основе лежат
ц е н н о с т и
«Культура» и
«Красота»

Становление у детей
ценностного отношения
к красоте 

- Воспитывать любовь к прекрасному в
окружающей обстановке, в природе, в
искусстве, в отношениях, развивать у
детей желание и умение творить.

- Воспитывать эстетические
чувства (удивление, радость,
восхищение, любовь) к
различным объектам и
явлениям окружающего мира
(природного, бытового,
социокультурного), к
произведениям разных видов,
жанров и стилей искусства (в
соответствии с возрастными

Художественно-эс
т е т и ч е с к о е
развитие
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Направления
воспитания и

базовые ценности
Цель Задачи Задачи образовательных

областей
Образовательные

области

особенностями).
- Приобщать к традициям и
великому культурному
наследию российского народа,
шедеврам мировой
художественной культуры с
целью раскрытия ценностей
«Красота», «Природа»,
«Культура»
- Способствовать становлению
э с т е т и ч е с к о г о ,
эмоционально-ценностного
отношения к окружающему
миру для гармонизации
внешнего мира и внутреннего
мира ребёнка.
- Формировать целостную
картину мира на основе
интеграции интеллектуального
и эмоционально-образного
способов его освоения детьми.
- Создавать условия для
выявления, развития и
реализации творческого
потенциала каждого ребёнка с
учётом его индивидуальности 
- Поддерживать готовность
детей к творческой
самореализации. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации.
1. Работа с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения ДОО.

Основные направления работы с родителями:
1. Информационно-аналитическое.
Целью информационно-аналитической и диагностической деятельности является

создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с семьями
воспитанников в детском саду для реализации потребностей родителей в получении
образовательных и оздоровительных услуг.

2. Просветительская деятельность.
Целью этого направления является повышение педагогической культуры родителей, а

также повышение профессионализма педагогов.
Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного

возраста осуществляется педагогическое сопровождение семьи необходимой информацией,
на всех этапах дошкольного детства.                     

Работа по реализации образовательной программы осуществляется совместно со всеми
специалистами МАДОУ (зам. по ВМР, логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра).

3. Организационно-методическая деятельность.
Цель этого направления: повышение уровня воспитательно - образовательной

деятельности родителей. Данное направление будет способствовать развитию их творческой
инициативы, мотивации на выполнение интересного дела (реализация проектов, создание
развивающей групповой, пространственной среды). Организация условий для полноценного
общения, обмен мнением, опытом семейного воспитания сделает родителей действительно
равно ответственными и равноправными участниками образовательного процесса.

4. Реализация образовательного процесса.
Целью этого направления является проявление у родителей осознанного отношения к

воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка, улучшение
детско-родительских отношений), готовность родителей к сотрудничеству с педагогами.

5. Наглядно-информационная, просветительская деятельность.                                       

Цель заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а
опосредованное — WhatsApp; Telegram; сайт МАДОУ; персональный сайт воспитателя;
видеоролики, презентации, поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу.

Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями
воспитания детей. Формирование у родителей знаний о возрастных особенностях, воспитании
и развитии детей.

Формы и методы работы с родителями:
- общие и групповые родительские собрания;
- консультации;
- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
- «Неделя добрых дел»;
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;
- оформление фотомонтажей;
- совместное создание развивающей предметно – пространственной среды;
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- Акции;
- работа с родительским комитетом группы;
- беседы с детьми и родителями;
- тренинги;
- семинар – практикум;
- реализация совместных проектов;
- «Педагогические гостиные»;
- формы дистанционной работы.
2. События образовательной организации.
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или
иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных
ситуациях в группе можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление

рассказов из личного опыта;
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,

заучивание и чтение стихов наизусть;
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки;
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,

детских поделок и тому подобное);
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,
приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала,
поощряющий взгляд).

Месяц Тема праздников и развлечений Форма проведения
Сентябр
ь

1 сентября: День знаний. Развлечение

14 сентября: День открытых дверей. Игровые методы.
27 сентября: День воспитателя и всех
дошкольных работников.

Игровые методы.

Октябрь 1 октября: Международный день пожилых
людей; Международный день музыки;

Развлечение

4 октября: День защиты животных. Досуг.
5 октября:  День Учителя. Экскурсия.
Третье воскресенье октября: День отца в
России.

Развлечение

Ноябрь 4 ноября: День народного единства. Ситуативная беседа, рассказ,
советы, вопросы.

Последнее воскресенье ноября: День
матери в России.

Праздник.
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30 ноября: День Государственного герба
Российской Федерации.

Организация выставки.

Декабрь 5 декабря: День добровольца (волонтера) в
России.

Акции

8 декабря: Международный день
художника.

Рассматривание и обсуждение
картин и книжных иллюстраций,
просмотр видеороликов,
презентаций, мультфильмов.

31 декабря: Новый год. Праздник.
Январь Творчество детских писателей. Литературная викторина по

произведениям авторов.

Февраль 8 февраля: День российской науки. Игровой метод.

21 февраля: Международный день родного
языка.

Чтение художественной
литературы с последующим
обсуждением и выводами,
сочинение рассказов, историй,
сказок, заучивание и чтение
стихов наизусть.

23 февраля: День защитника Отечества. Развлечение
Игра – соревнование

Март 8 марта: Международный женский день; Праздник
27 марта: Всемирный день театра.     Разучивание и исполнение песен,

театрализация, драматизация,
этюды- инсценировки.

Масленица. Развлечение
Апрель 1 апреля: День смеха. Развлечение

12 апреля: День космонавтики Развлечение
Май 1 мая: Праздник Весны и Труда. Праздник

9 мая: День Победы. Праздник

Месяц Мероприятия
Сентябрь

Октябрь Акция «Подари тепло людям».

Ноябрь Акция «Чем ярче, тем безопаснее».
Декабрь Акция «Наряди новогоднюю елку».
Январь Акция «Подари книгу детскому саду».

Февраль Акция «Письмо(посылка) солдату».
Март Проект «Единство в традициях».

Апрель Акция «Мы пешеходы».

Организация предметно-пространственной среды.
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):

- 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 ребёнку возможность познавательного
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний,
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья,
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.
Необходимым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект
«Бабушкины сказки».

Организационный раздел Программы воспитания.
Требования к условиям работы с особыми категориями детей.
По своим основным задачам воспитательная работа не зависит от наличия

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.
В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского

общества. В группе созданы особые условия воспитания: для отдельных категорий
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные дети и другие категории.

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого
ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.

В ДОО созданы 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 которых каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации,
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с
особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения;

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности,
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охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных,

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных
потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об
интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны
быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. Описание условий реализации программы.
3.1. Психолого-педагогические и кадровые условия.
Успешная реализация Рабочей программы обеспечивается следующими

психолого-педагогическими условиями:
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности,
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у
каждого воспитанника;

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация,
образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности,
проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое),
так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 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 обоснованных
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) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям
детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной
ситуации развития);

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному,
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в
которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и
прочее;

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на
результатах педагогической диагностики (мониторинга);
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных
психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих
получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
инклюзивного образования;

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления
запросов родительского и профессионального сообщества;

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка,
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации рабочей
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 Федеральной программы в ДОО,
обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам
родительского и профессионального сообществ;

14) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

15) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска,
использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной
среде.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагогический состав Заместитель заведующего по ВМР - 1

Воспитатели:  
Болотникова М.Н.. - первая квалификационная категория;
Шаламова Л.А.. – педагогическое соответствие занимаемой
должности;
Педагог-психолог - 1
Музыкальный руководитель - 1

Учебно-вспомогательный
персонал

Помощник-воспитатель – 1

Общее количество 6

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и
фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной,
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка
деятельности.

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой
единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и
внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные
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пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств
обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей.
РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей,
коррекции недостатков их развития.

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.

При проектировании РППС учтены:
- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия;
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности -

содержание воспитания и образования;
- задачи образовательной программы для подготовительной к школе группы;
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).
РППС соответствует:
- требованиям ФГОС ДО;
- Образовательной Программе ДО;
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в

ДОО; возрастным особенностям детей;
- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и

надежности.
РППС обеспечивает:
- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно
ФГОС ДО.)

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной,
продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

В соответствии с ФГОС ДО, РППС:
1) содержательно-насыщенная; 
2) трансформируемая; 
3) полифункциональная; 
4) вариативная;
5) доступная; 
6) безопасная.
В группах раннего возраста:
• центр двигательной активности для развития основных движений детей;
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов
формы, цвета, размера;

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных
играх со сверстниками под руководством взрослого;

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков
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продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных
средств;

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок,
стихов, рассматривания картинок;

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной
деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков
самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами - орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.

Прогулочный участок в группах раннего возраста также является частью
развивающего пространства группы, в пределах которого осуществляется свободная
двигательная, развивающая, воспитательная и игровая деятельность детей.

Принципы построение развивающей предметно-пространственной среды в
помещении ДОУ и на прогулочном участке:

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует организацию
пространства для общения с ребёнком «глаза в глаза», способствует установлению
оптимального контакта с детьми. 

Принцип активности, самостоятельности, творчество – позволяет осуществлять
совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком. 

Принцип стабильности-динамичности - позволяет трансформировать пространство,
предусматривает создание условий для изменений и созидания окружающей среды с большим
разнообразием предметного наполнения. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования - даёт возможность построения
непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными
видами деятельности, не мешая друг другу. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей - позволяет осуществлять
гендерный подход, даёт возможность проявлять детям свои склонности в соответствии с
принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и женственности, удовлетворять
потребности всех возрастных категорий. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных
элементов – визуальное оформление предметной среды. 

Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого – позволяет осуществлять личностно-ориентированное активное
саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта. 

Принцип открытости – закрытости – предполагает персонализацию среды группы,
готовность к изменению, корректировке, развитию, позволяет ребёнку открыть себя,
осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность для
жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей.

В группе созданы все условия для информатизации образовательного процесса. 

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
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Программы образования;
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
оборудованию и содержанию территории;

- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному
освещению помещений; отоплению и вентиляции;

- водоснабжению и канализации; организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;

организации режима дня;
- организации физического воспитания; личной гигиене персонала;
3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда

работников;
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются

особенности их физического и психического развития.
ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками,
озелененной территорией.

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

- учебно-методическое сопровождение Программы;
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка, с участием взрослых и других детей;

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста, содержания Программы образования;

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные
инструменты;

- административные помещения, методический кабинет;
- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог,

педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и
психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория
Организации. 

Материально-технические условия реализации РП включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Материально-технические условия, обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП

ДО; 
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2) выполнение ДОУ требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,

- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;

- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
Реализация РП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь

обозначенные в ООП ДО цели и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,

так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП ДО, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии;
- обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и
психофизиологического развития.

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников
(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной



74

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект ООП ДО (в т. ч. комплект различных развивающих

игр);
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка, с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

РП предусматривает использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч.
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Информационно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 
Группа раннего возраста Телевизор 1

Музыкальная колонка 1
Сайт МАДОУ; Стр. VK Мессенджер.
Функциональная
направленность

Вид помещения Оснащение. 
Оборудование, в том числе ТСО

Сохранение и
укрепление
здоровья детей.
Безопасность.

 Спальное помещение:
- Дневной сон.
- Игровая деятельность.
- Гимнастика после сна.

- Спальная мебель.
- Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики.

Образование, 
развитие детей

Групповые комнаты:
-
Социально-коммуникати
вное развитие.
- Физическое развитие.
- Познавательное
развитие.
- Речевое развитие.
-
Художественно-эстетиче
ское развитие.

- Детская мебель для практической
деятельности.
- Центр познания.
- Центр художественно-эстетического
развития.
- Центр речевого развития.
- Центр познавательного развития.
- Центр физического развития и здоровья.
- Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница».
- Конструкторы различных видов.
- Головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото.
- Развивающие игры по математике, логике.
- Различные виды театров.
- Дидактические игры на развитие
психических функций-мышления, внимания,
памяти, воображения.
- Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи.
- Муляжи овощей и фруктов.
- Календарь погоды.
- Плакаты и наборы дидактических
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наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей и рек, рептилий.
- Магнитофон, аудиозаписи, флешки.
- Телевизор.

Методическое
сопровождение

Методический кабинет:
- Осуществление
методической помощи
педагогам.
- Организация
консультаций.
- Выставка
дидактических и
м е т о д и ч е с к и х
материалов для
организации работы с
детьми по различным
направлениям развития.

- Библиотека педагогической и методической
литературы.
- Библиотека периодических изданий.
- Пособия для занятий.
- Опыт работы педагогов.
- Материалы консультаций, семинаров,
семинаров- практикумов. 
- Иллюстративный материал.
- Ноутбук. 
- Принтеры (цветной, черно-белый)
- Брошюрователь.
- Ламинатор.
- Фотоаппарат.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Раннего возраста (1-2 лет)

Обязательная часть
Познавательное развитие

Дидактические игры по познавательному развитию. 
Материалы и оборудование для детского экспериментирования с водой, песком, глиной.

Природный материал: шишки, косточки, ракушки, семена клёна. 
Модели, схемы. Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению,

лексике и др.). 
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям.

Картинки-путаницы, картинки-загадки. 
Пиктограммы. Наборы разрезных картинок на 4-8 частей. 
Художественная и познавательна литература. 
Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 
Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). 
Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания. 
Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями,

животными. 
Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 
Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными

(дикие и домашние, их детеныши).  
Сказки, потешки, стихи о животных, природе (С.Я. Маршак, А. Барто и т.д.).  
Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными фотографиями

детей группы в разное время года.  
Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц,

голоса животных и т.д.). 
Цифры на кубиках. Книги по математике о числах первого десятка. 
Числовой фриз. Счёты. 
Настольно-печатные игры математического содержания.
Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жёлтый, синий, красный, белый,

чёрный)»; «Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 
Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы – вкладыши, матрёшки).

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки,
киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). 
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Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с
изображениями животных и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные
предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических фигур,
окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото «Цветной
фон». Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). 
Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета.

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, геометрические
вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 
Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 
Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы,

природный материал), счетные палочки. 
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные

картинки). 
Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски. 
Логико-математические игры типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик»,

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики», 
«Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик
Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек,
животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 
Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 
Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время

суток и время года. Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем
похожи». 

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. 
Всевозможные конструкторы: деревянный, металлический. Пластмассовые и

металлические конструкторы. Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули.
Всевозможные конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический. 

Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой,
маленький). Деревянный строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры,
призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого
размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. Транспорт (крупный, средний, мелкий)

из различных материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

       Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)

для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала и

Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, национальностей
живущих на Урале.

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.
Коллекция уральских камней.
Символов в городской среде.
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу,

проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у
детей вопросы о городе, использование имеющейся информации.

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), Екатеринбурга.
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков.
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Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения
улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов».

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы.
 «Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений,

животных, птиц.
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с

природной зоной Урала.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.

Обязательная часть
Речевое развитие
Пособия для развития мелкой моторики рук. 
Пособия на поддувание. 
Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике,

граммстрою; развитию связной речи). 
Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о

предметном мире. 
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям.

Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных
праздниках. 

Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной струи. 
Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и

др. 
Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слухового

внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.). 
Картотека пальчиковых игр. 
Театр на прищепках. 
Игры для развития мелкой и крупной моторики. 
Игры для развития дыхания, артикуляционного аппарата. 
Массажные мячики, щетки. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – меховой, бархатной и т.д.,
«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими
деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов),
шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их детенышей, предметов и
игрушек разного цвета и размера.

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам. Книжный уголок:
книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках,
книги писателей и поэтов. Портреты писателей. Подбор художественной литературы по
жанрам, тематике соответствующей перспективному (тематическому) плану. Дидактические
игры. Иллюстрации.

Произведения художественной литературы по программе. Познавательная литература.
Любимые книжки детей. Книжки-игрушки.

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и несложных
сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских
журнала. Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных форм.
Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых детьми
произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок художников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе».
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с

достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала,
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города (села), раскрывает особенности исторического развития и современной жизни Урала,
обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими национально –
региональный колорит.

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной
выразительности речи детей, через приобщение детей к культуре чтения поэтических
произведений).

Альбом-эстафета - летопись группы.
Книга «Мифы о камнях».
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с

солнцем», «Разговор камня с водой».

Обязательная часть
Физическое развитие

Иллюстрации, картинки по гигиене. 
Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 
Настольно-печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для

содержания тела в чистоте. 
Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники». 
Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно –

гигиенические навыки). 
Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно –

гигиенические навыки).
Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др.

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 
Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. 
Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики

плоскостопия. Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров.
Вожжи. Обручи. Вертушки. 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 
Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 
Ленты, флажки (основных цветов). 
Массажные коврики и ребристые дорожки. 
Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки

разных цветов. 
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 
Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности.

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 
Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека. 
Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности. 
Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания.  
Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. 
Картотека пословиц и поговорок.

Часть, формирующая участниками образовательных отношений
Игровые двигательные модули. 
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной

активности).
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. 
Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом

«Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»;

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 
Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»;
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«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с
зубами, белый пластилин.

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья».
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми».
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр

направленных на сохранения своего здоровья.
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов

«Национальные блюда народов Урала».
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10

заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею»,
«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья».

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в
организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены.

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки.
Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной
координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны,
куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики). 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше.
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.
«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность). 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря».
«Маршруты выходного дня».
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и

растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети
многих городов знают лозунг «Будь здоров».

Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок»,
«Моё здоровье».

Портфолио здоровья группы.
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья».
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна,

курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр.
Мультик-банк «Все о здоровье».
Коллаж «Любимые виды спорта».

Обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и
жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного творчества.

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. Мольберт.
Тематические выставки всей группы, коллективные панно.  Наличие картин для
оформление интерьера группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы
народных промыслов). Использование детских работ (рисунков, аппликации,
конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера
группы.

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски,
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон,
текстильный материал, проволока, клей, ножницы. Познавательная и художественная
литература. Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими фигурами.

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных (один – много,
длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). 

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники. 
Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти.
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Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и
обводки по лексическим темам.

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы
декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), иллюстрации и альбомы
по данной теме для рассматривания.

Музыкально – дидактические игры Озвученные игрушки с разным принципом звучания,
самодельные «шумелки». Портреты композиторов. 

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты.
Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям

композиторов, музыкальных инструментов.
Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. Барабаны. Ложки. Бубен.

Колокольчики. Металлофон. Пианино детское. Игрушки-самоделки (неозвученные):
гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики.

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные сказки, программный
материал, «голоса природы»). Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые
картинки). Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный
мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка».

Часть, формирующая участниками образовательных отношений
      Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская
роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье).

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками».
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов».
Творческие корзиночки .
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски
акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина,
кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое
тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки,
поролон, крупы и т.д.

Репродукции картин уральских художников.
Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта.
Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; «Разукрась русский

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись» и т.п.
Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка

деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок,
свирель. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки,
кокошники. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар,
любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные
произведения и т.п.

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала.
Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов.
Фотографии уральских композиторов. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для

организации самостоятельного музицирования детей.
Тематические альбомы «Праздники народного календаря».
Дидактические игры: «Что звучит?».

Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». 
Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, няня,
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воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или сюжетные картинки по теме
«Семья», «Строительство». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций. Русские народные сказки по возрасту.
Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б. Заходера и т.д. Фотографии семьи. 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок,
атрибутов. Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры.

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. 
Книги разных авторов на соответствующую тематику. 
Справочная литература: энциклопедии, справочники. Энциклопедии о разных странах

мира, карты. Литература по охране жизнедеятельности. 
Художественный материал, бросовый материал, ткань  для изготовления атрибутов

сюжетно – ролевых игр, макетов города, гор и т.д. Оборудование используется как атрибуты
сюжетно – ролевых игр.

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 
Наборы разных видов машин, дорожных знаков. Иллюстрации по ПДД, ПБ,

познавательная литература. 
Художественная литература о правилах поведения окружающей действительности.

Часть, формирующая участниками образовательных отношений
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи».
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  Газетные статьи, фотографии;

афиши нашего города (села) для их создания.
Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города».
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к этому

ребенку с просьбой – «Поиграй со мной».
Мультик-банк «Разное настроение».
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки;

календари и пр.).
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски,
акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Альбома «Мой родной город (село)».
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».
Карта, маленькие картинки (символы) достопримечательностей города (села) для

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и
происходить?»).

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)».
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия».
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)», «Самая

нужная профессия».
Фотогалерея «Градообразующие профессии края».
Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби».
Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на карте

России свою область (свой край) и отметь».
Портфолио детей.
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине:

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-
шение города к праздникам и прочее.

Музей кукол в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в поход»,
«Одень девицу, молодца».

Тематический альбом «Одежда русских людей».
Учебно-методическое сопровождение программы:

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Образовательные Обязательная часть
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области
(направления

развития)

Программа Методические пособия.
Учебно-наглядные материалы

Подготовительная к школе группа
Обязательная часть
Социально-комму
никативное 
развитие

Ф е д е р а л ь н а я
о б р а з о в а т е л ь н а я
п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о
образования.

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей»
метод, пособие для воспитателей дошк.
образоват. учреждений- М.: Просвещение, 2010

Познавательное 
развитие 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей»
метод, пособие для воспитателей дошк.
образоват. учреждений- М.: Просвещение, 2010

Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает
математику» методическое пособие для
воспитателей,- Москва Просвещение 2006 г.

Речевое 
развитие

Гризик Т.П. Развитие речи: метод, пособие для
воспитателей дошк. образоват. учреждений/
Т.П. Гризик, Л.Е. Тимощук. - М.: Просвещение,
2007 г.

Художественно-эс
т е т и ч е с к о е
развитие

«Из детства в отрочество»/ Т.Н. Доронова, 

Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др.; Сост. Т.Н.
Доронова. - М.: Просвещение, 2007 г.

Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального
развития» - Москва, Просвещение 2003 г.

Физическое 
развитие

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая
культура в дошкольном детстве.
- Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина «Закаливание
малыша».
- Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина «Закаливание
дошкольника».
- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем
здоровыми».
- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и
укрепить здоровье ребенка».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-комму
никативное 
развитие

- «Миры детства»,
научные руководители:
А.Г. Асмолов, 
Т.Н. Доронова
- Образовательная
п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о
о б р а з о в а н и я
«СамоЦвет»/ Авт.
коллектива Гредина
Оксана Владимировна.
– Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2016.

Азбука безопасности на дороге.
Образовательная программа по формированию
навыков безопасного поведения детей
дошкольного возраста в дорожно-транспортных
ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. -
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011 г. –
75 с.

Познавательное 
развитие 

- «Миры детства»,
научные руководители:
А. Г. Асмолов, 
Т.Н. Доронова

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В.,
Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., 
Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. 
Современные педагогические технологии
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- Образовательная
п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о
о б р а з о в а н и я
«СамоЦвет»/ Авт.
коллектива Гредина
Оксана Владимировна.
– Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2016.

образования детей дошкольного возраста:
методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО,
2013. – 198 с.

Речевое 
развитие 

- «Миры детства»,
научные руководители:
А. Г. Асмолов, 
Т. Н. Доронова
- Образовательная
п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о
о б р а з о в а н и я
«СамоЦвет»/ Авт.
коллектива Гредина
Оксана Владимировна.
– Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2016.

- Хрестоматия для детей дошкольного возраста.
Литературное творчество народов Урала / Авт.
коллектива Гредина Оксана Владимировна. –
Екатеринбург: ИРРО. – 2017. Предупреждение
речевых нарушений детей дошкольного
возраста. Методические рекомендации. /
Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В.
– Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.

Художественно-эс
т е т и ч е с к о е
развитие

- «Миры детства»,
научные руководители:
А.Г. Асмолов, 
Т.Н. Доронова
- Образовательная
п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о
о б р а з о в а н и я
«СамоЦвет»/ Авт.
коллектива Гредина
Оксана Владимировна.
– Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2016.

- Музыкально-творческое развитие детей
дошкольного возраста в музыкальной
деятельности. Методическое пособие / Сост.
Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С.
– Екатеринбург: ИРРО, 2008. 
- Радынова О.П., Катинене А.И., 
Палавандшвилли М.Л. «Музыкальное
воспитание дошкольников» 
- Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре
на детских музыкальных инструментах.
- Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: - 
Просвещение, 1990
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  – М.:
ГНОМ-ПРЕСС, 1999
- Новикова Г.П. Музыкальное воспитание
дошкольников. – М.: АРТИ, 2000
- Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.
Праздник каждый день С-Пб, 2007
- Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Этот
удивительный ритм.
- Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Подготовительная к школе группа. 2008 г.
- Фешина Е.В. Лего - конструирование в
детском саду. Сфера.

Физическое 
развитие

- «Миры детства»,
научные руководители:
А. Г. Асмолов, 
Т. Н. Доронова
- Образовательная
п р о г р а м м а

- Подвижные игры народов Урала. -
Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители:
Толстикова О.В., Васюкова С.В., Морозова
О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова
Н.А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А.
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д о ш к о л ь н о г о
о б р а з о в а н и я
«СамоЦвет»/ Авт.
коллектива Гредина
Оксана Владимировна.
– Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 2016.

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,
анимационных и кинематографических произведений для реализации РП в Вторая
группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет).

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у
нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…»,
«Пальчик-мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…».

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок»
(обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и
медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок»
(обработка М.А. Булатова).

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик»,
«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»),
«Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А.
«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М.
«Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон»,
«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики»,
Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка».

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л.
«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И.
«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок».

Примерный перечень музыкальных произведений
от 1 года до 1 года 6 месяцев
Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В.

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша
елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;
«Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая»,
рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы
идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера;
«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской;
«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского.

от 1 года 6 месяцев до 2 лет
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята»,

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д.
Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок»,
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муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная
песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой;
«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб.
В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет
паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим
палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан»,
муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды;

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем»,
белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар.
мелодия, обр. Ан. 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.
Козыревой, 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 ее
помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек,
сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?»,
«В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида;
«Воронята», муз. М. Раухвергера.

3.5. Распорядок и режим дня для детей группы раннего возраста
общеразвивающей направленности с учетом задач образовательной деятельности в
режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает
начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием
детей с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения
ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской
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деятельности. 
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН

1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №
2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными
правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и
теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ.

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей,
положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима
(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи,
время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста:
- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию

здоровья;
- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной,

физической и др.), их чередование;
- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.
План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями

СанПиН 1.2.3685-21. 
Режим пребывания детей.
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки,

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и
лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не
ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также
чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих
значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям
нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После
энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное
время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение
может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется
свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с
воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания.

Режим дня составляется для группы раннего возраста, оптимизируется в
соответствии с теплым и холодным периодом года.

Соблюдение требований к организации режимных процессов:
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в

сне, питании).
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение
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самостоятельности и активности.
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.
- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.
- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой

деятельности детей.
- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.
Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня

и организации воспитательно-образовательного процесса.
Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации,

осуществляется на основании медицинского заключения.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений,
явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные
образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные
организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием
детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть
исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их
полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном
играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время
проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в
помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на
утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: группы раннего возраста ─ 5 минут.
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические

процедуры. 
Организация дневного сна детей.
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное
состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки,
поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется
однократно продолжительностью 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном
укладываются первыми и поднимаются последними.

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями
его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;
- спокойная деятельность перед сном;
- проветренное помещение спальной комнаты;
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- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей

педагогом;
- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после

пробуждения в постели несколько минут;
- «ленивая» гимнастика после сна.
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность
поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени.

Организация прогулки.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-3 часа.

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и
чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие
условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам,
а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и
погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную
игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным
направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому,
художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).

Прогулка может состоять из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд
в природе, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по
развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них
развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий,
воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале
прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и
природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений.
Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными
детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи
детского сада, например, за строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки
организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование.

Организация образовательной деятельности в режимных моментах.
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий: 
- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;
- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;
- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.
Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах,
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соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет
организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым
привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой
задачи, совместное решение о способах ее выполнения.

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному
участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей
навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать
свои действия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей
доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности.

Особенности организации питания.
Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32
(далее –СанПиН по питанию).

В ДОУ организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 –
дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей,
фруктов, зелени.

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты,
проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении
овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы
и свежая зелень. 

Основные принципы организации питания:
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам

детей;
- сбалансированность рациона;
- максимальное разнообразие блюд;
- высокая технологическая и кулинарная обработка;
- учет индивидуальных особенностей.
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона
(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности)
проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на
каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение
С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой
продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации,
санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией
питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением
членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при
наличии гигиенического сертификата соответствия.

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с
детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка,
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вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и
руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На
середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы.
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого,
предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной
деятельности.

Продолжительность занятий для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

подготовительной группе не превышает 20 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной
образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание
различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от
поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе.

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.

Особенности организации физического воспитания.
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на
тренажерах и другие.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
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инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 1 до 2 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет: в подготовительной группе - 10 мин.

Один раз в неделю для детей 1-2 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуется на
открытом воздухе.

Особенности организации закаливания.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и
другие водные, воздушные и солнечные процедуры.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации.
При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы
- постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей
ребенка.

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию
проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских
работников.

Требования и показатели организации образовательного процесса
(извлечения из СанПиНа 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)

Показатель Норматив

Начало занятий не ранее 8.00
Окончание занятий, не позднее 17.00
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более 10 минут

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  не
более

20 минут

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут
Перерыв во время занятий для  гимнастики, не менее 2-х минут

Показатели организации образовательного процесса
Продолжительность ночного сна не менее 12 часов
Продолжительность дневного сна, не менее 3 часа
Суммарный объем двигательной  активности, не менее 1 часа в день
Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 мин

Режим дня для детей группы раннего возраста
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
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   Расписание образовательной деятельности детей
Группы раннего возраста от 1 до 2 лет

Понедельник
Познавательное развитие (окружающий мир/природа) 9:00 – 9:10
Физическое развитие 9:20 – 9:30

Вторник
Музыкальная деятельность 9:00 – 9:10
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9:20 – 9:30 

Среда
Речевое развитие 9:00 – 9:10
Физическое развитие 9:20 – 9:30

Четверг
Музыкальная деятельность 9:00 – 9:10
Художественно-эстетическое развитие (лепка) 9:20 – 9:30

Пятница
Речевое развитие 9:00 – 9:10
Физическое развитие (улица)
Чтение художественной литературы Проводится в

совместной деятельности
педагога с детьми, а так
же как часть занятия по
другим образовательным
областям.

Социально-коммуникативное развитие

         3.6. Календарный план воспитательной работы.
Календарный перспективный план воспитательной работы (далее — План)

разработан в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; сроков, в
том числе сроков подготовки.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется разными методами и
приёмами: здоровьесберегающие технологии, коррекционные технологии, игровые
технологии, личностно-ориентированные технологии, метод в развитии
познавательно-исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные
технологии, проектная деятельность и др.

Все мероприятия проводятся с учетом Федеральной программы, а также возрастных,
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников.
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Неделя
Месяц

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя

Сентябрь Детский сад Наша группа Наши игрушки Наш участок

Октябрь Осень. Наш
участок осенью

Человек. Части тела Взрослые в
детском саду

Наши книги

Ноябрь О п а с н ы е
предметы

Мои любимые игры и
игрушки

Р а з н о ц в е т н а я
неделя

Моя семья

Декабрь Зима. Наш участок
зимой

Зимняя погода Елочка-красавица, детям
очень нравится

Новогодний
праздник

Январь Зимние игры и забавы Н а р о д н а я
игрушка

Дом и что есть в
нем

Февраль П о с у д а .
Накрываем на стол

Продукты питания Мебель Профессия моего
папы

Март Мамин день Обувь Одежда Неделя детской
книги

Апрель Весна. Наш
участок весной

Животные Птицы Человек. Части
тела

Май Цветы В гостях у сказки Рыбы Скоро лето
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