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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей возрастной категории 2-го 

года жизни (группа раннего возраста) осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (далее РП) – документация, обеспечивающая реализацию 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 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). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• Федеральным законом от 24.09. 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»; 

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2022 № 2202); 

• Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

г. № 1028; 

• Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

• Приказом Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21; 
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• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.  № 2; 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области»; 

• Уставом Детского сада № 86 (далее – Устав). 

С учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Обучение и воспитание детей в Детском саде ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

Для освоения Программы дети могут поступать в Детский сад в течение всего 

календарного года с учетом жизненной ситуации. 

Программа рассчитана на один учебный год с возможной корректировкой в учебном 

году.  

Режим работы Детского сада № 86 - по пятидневной рабочей неделе. 

Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме: полного дня 

(12 - часовое пребывание детей с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные 

дни).  

Режим работы Детского сада № 86 установлен в соответствии с потребностью семьи, 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 

финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций, обеспечивающих 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, 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.  
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Цель РП достигается через решение следующих задач: 

•  обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

•  построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

•  создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

•  обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

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

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

РП построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Возрастные психофизические особенности детей раннего возраста 

 

Группу раннего возраста (от 1 до 2 лет) посещают 13 человек: из них – 6 девочек и 7 

мальчиков.  

Для успешной реализации Программы детьми раннего возраста учитывается 

возрастная характеристика, данная комплексной программой «Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. А также, данная программами «Образовательная 

программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, 

О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О. В. Закревская. — Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019; «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  
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На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 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.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 
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салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить.  

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.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 
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со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 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 (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонор- 120 ные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  



11  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 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. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые 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.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
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помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры».  

Целевые ориентиры — это не то, что ребенок должен освоить в обязательном 

порядке. Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого 

педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые 

ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же, как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования) 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка раннего возраста: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• проявляет отрицательное отношении к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Характеристики целевых ориентиров в раннем возрасте (к 3 годам) 

Ценности Эмоционально-чувственный компонент Деятельностный (поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонент 

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Семья Ребенок проявляет инициативу, 

настойчивость в просьбах, требованиях 

помочь в затруднениях, вовлекает 

родственников в совместные действия. 

Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке близких взрослых.  

Охотно выполняет просьбы членов семьи и 

настойчив в собственных просьбах (купить 

понравившуюся игрушку, поиграть вместе). 

Знает, как проявить настойчивость, чтобы 

достичь результата (плакать, выпрашивать, 

капризничать, обменивать). 

Социальная 

солидарность 

Появляется эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию. В 

двигательной деятельности проявляет 

личностные качества (эмоциональность, 

самостоятельность, инициативность, 

компетентность). 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает 

внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного 

результата. Проявляет настойчивость и 

самостоятельность при достижении цели. По 

инициативе взрослого делится с товарищами 

предметами (игрушками, сладостями и т. д.). 

Понимает «можно», «нельзя». Соотносит 

себя со своим именем. 

Труд и творчество Стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих двигательных 

действий. Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в предметно-манипулятивную 

деятельность. Проявляет радость при 

достижении желаемого результата 

Обозначает словами игровые действия. 

Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек 

(каталок, тележек, автомобилей, мячей) и 

различных движений для решения игровых и 

практических задач. В самостоятельных 

занятиях, играх руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате 

действия. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. Стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

Знает назначение основных бытовых 

предметов, знает назначение окружающих 

предметов и игрушек. 
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Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Семья Делится с родителями радостью или 

огорчением по поводу игры. Испытывает 

потребность в эмоциональной поддержке 

взрослых в быту. 

Охотно выполняет просьбы членов семьи по 

соблюдению норм бытового и игрового 

поведения. 

Знает правила поведения в семье («можно», 

«нельзя»). 

Социальная 

солидарность 

Испытывает удовольствие от 

самообслуживания («я сам»). 

Охотно обслуживает себя сам, бережно 

обращается с вещами и игрушками. 

Стремится играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями (ходьба, бег, бросание, катание, 

ползание). По инициативе взрослого делится 

с товарищами предметами (игрушками, 

сладостями и т. д.). Стремится совершать 

поступки, одобряемые взрослым 

Знает нормы обращения и назначение 

бытовых предметов (чайник, электрические 

приборы и пр.). Знает место игрушек. 

Труд и творчество Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

предметно-манипулятивную деятельность. 

Начинает проявлять радость при достижении 

желаемого результата. 

Проявляет интерес к созданию совместно со 

взрослым условий для движений: приносит и 

раскладывает предметы. Стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Пытается действовать 

по образцу, предложенному взрослым. 

Появляется способность удерживать интерес 

к конкретному виду деятельности. 

Знает назначение основных бытовых 

предметов, знает назначение окружающих 

предметов и игрушек. Обозначает словами 

игровые действия. 

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

предметов и игрушек. 

Семья Ребенок с помощью слов проявляет 

инициативу, настойчивость в общении, 

просит помочь в затруднениях, вовлекает 

в совместные действия, делится радостью 

или огорчением по поводу игры. 

Проявляет чувство симпатии к близким 

взрослым (люблю, нравится, хорошая и 

пр.). 

Складывается речевое общение с членами 

семьи. Понимает эмоциональное 

состояние членов семьи. Охотно 

выполняет просьбы членов семьи. 

Складывается эмоционально-

практическое взаимодействие с членами 

семьи. 

Знает и называет именами родителей, 

бабушек, дедушек, братьев, сестер. Знает 

свое имя, фамилию. 
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Социальная 

солидарность 

Испытывает удовольствие от узнавания и 

произнесения новых слов и терминов. 

Радуется похвале взрослого. 

Строит диалог с партнёром, планирует 

дальнейшие действия. Складывается 

речевое ситуативно- деловое общение. 

Ребенок предлагает сверстнику игрушки, с 

помощью слов может выразить просьбу. 

В активном и пассивном словаре владеет 

некоторыми терминами, например, 

связанными с выполнением движений: 

названиями предметов, и физкультурного 

оборудования, действий и упражнений 

(наклониться, присесть, поднять руки 

вверх, опустить, покружиться, встать в 

пары, в круг и др.). 

Труд и творчество Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

различные виды деятельности под 

руководством взрослого. Начинает проявлять 

радость при достижении желаемого 

результата. 

Поддерживает общение со взрослым во 

время занятий разными видами 

деятельности, особенно по развитию 

движений. 

Знает назначение основных бытовых 

предметов, знает назначение окружающих 

предметов и игрушек. Обозначает словами 

разные виды деятельности (рисовать, лепить, 

строить и пр.). 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Семья Сочувствует близким людям. Настойчиво 

требует от членов семьи соучастия в своих 

делах. Делится радостью или огорчением 

по поводу отношений с близкими 

родственниками. Может проявлять 

признаки ревности по отношению к 

близкому взрослому. Испытывает 

потребность в эмоциональной поддержке 

взрослых. Проявляет чувство симпатии к 

близким родственникам. 

Стремится привлечь внимание членов 

семьи к своим действиям, поступкам. 

Создаёт знакомый образ с помощью 

простейших действий (делает, как мама, 

как папа; бежит, как мышка; скачет, как 

лошадка). Охотно выполняет просьбы 

членов семьи. 

Называет основные функции родителей, 

бабушек, дедушек, братьев, сестер (папа 

работает, мама готовит, бабушка вяжет, 

дедушка отдыхает, брат учится и пр.). 

Социальная 

солидарность 

Чувствителен к отношению взрослого, к 

его оценке. Тонко различает похвалу и 

порицание. Возникает взаимная симпатия 

при взаимодействии со взрослыми. 

Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Инициативен по отношению ко взрослому. 

По напоминанию взрослого соблюдает 

правила элементарной вежливости 

(говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»). Стремится совершать 

поступки, одобряемые взрослым. 

Обращается за помощью и оценкой своих 

действий. Умеет перестраивать своё 

поведение в зависимости от поведения 

взрослого. 

Понимает «можно», «нельзя». Познание 

мира и норм взаимоотношений со 

взрослыми происходит на основе 

подражания. 
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Труд и творчество Проявляет эмоциональную вовлеченность 

в предметно-манипулятивную 

деятельность. Охотно подражает 

взрослому, выполняет его просьбы и 

инструкции. Начинает проявлять радость 

при достижении желаемого результата 

Активно подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых – качает 

куклу, танцует с ней и т. п. Появляется 

способность удерживать интерес к 

конкретному виду деятельности. 

Знает назначение основных бытовых 

предметов, правил действия с ними. 

Обозначает словами трудовые действия 

(строю, мою, стираю платье кукле, варю 

суп и пр.). 

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

Семья Может проявлять признаки ревности по 

отношению к братьям, сестрам. 

Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке взрослых. Ситуативно 

проявляет чувство симпатии к 

родственникам одного возраста. 

Осуществляет ситуативное 

взаимодействие с братьями, сестрами. 

Знает содержание некоторых социальных 

ролей («брат», «сестра», «бабушка» и пр.) 

Здоровье  Способен мирно отстаивать свои 

интересы. Способен спрашивать 

разрешения. Способен адекватно 

выражать свое недовольство. 

 

Социальная 

солидарность 

Возникает взаимная симпатия при 

взаимодействии со сверстниками. 

Контактирует со сверстниками на основе 

общих действий с предметами. По 

инициативе взрослого делится с 

товарищами предметами (игрушками, 

сладостями и т. д.). При контроле 

взрослого способен выполнять нормы 

поведения, связанные с аккуратностью, 

сдерживанием агрессивности, 

послушанием (не толкаться, не обижать 

сверстников). Складывается 

эмоционально-практическое 

взаимодействие со сверстниками. Ребенок 

предлагает сверстнику игрушки, помогает, 

сопереживает сверстнику, присоединяется 

к игре со сверстниками. 

Знает нормы поведения связанные с 

аккуратностью, сдерживанием 

агрессивности, послушанием (не 

толкаться, не обижать сверстников). 

Труд и творчество Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

ролевую игру. 

Овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя 

и партнёра той или иной ролью. Пытается 

Знает содержание некоторых социальных 

ролей («мама», «папа», «доктор», «продавец», 

«шофер» и пр.) 
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действовать по образцу, предложенному 

взрослым. Появляется способность удерживать 

интерес к конкретному виду деятельности. 

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

произведения культуры и искусства.  

Семья Ребенок проявляет инициативу, 

настойчивость, вовлекает в совместные 

действия, делится радостью или 

огорчением по поводу художественно-

эстетической деятельности. 

Складывается творческое общение с 

членами семьи (подпевать, танцевать, 

придумывать вместе сказку и пр.). 

Знает свои любимые книжки, детские 

песенки, любимые сказки и мультфильмы. 

Социальная 

солидарность 

Сочувствует персонажам мультфильмов, 

литературным героям. Появляется 

эмоциональная отзывчивость, способность 

к сопереживанию: сочувствует 

персонажам мультфильмов, литературным 

героям. Эмоционально откликается на 

чтение взрослого, исполнение песенок, 

попевок. 

Передает игровыми действиями действия 

персонажей в соответствии с текстом. 

Ребенок предлагает взрослому почитать 

любимую сказку, спеть понравившуюся 

песенку. Присоединяется к танцевальным 

движениям взрослого. 

Понимает содержание песен, стихов, 

сказок в соответствии с возрастом. Знает 

содержание понятия «плохой», 

«хороший». 

Труд и творчество Испытывает положительные эмоции при 

выполнении двигательных действий 

(рисовать, танцевать, лепить, вырезать и 

пр.) Проявляет радость при достижении 

желаемого результата 

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять 

физические упражнения (танцевать, 

кататься с горки и пр.). Расширяется 

репертуар танцевальных движений 

(вращение кистями рук, пружинка, 

притопы и прихлопы и др.). Стремится 

проявлять самостоятельность в игровом 

поведении. Пытается действовать по 

образцу, предложенному взрослым. 

Появляется способность удерживать 

интерес к конкретному виду деятельности. 

Знает некоторые танцевальные движения, 

знает названия некоторых сказок. 

Обозначает словами действия, которые 

ему хочется сделать (слушать сказку, 

рисовать, лепить, играть в конструктор и 

пр.). 

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

настойчивость в вовлечении членов семьи 

в совместные физические действия. 

Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке физических действий со 

стороны членов семьи. Проявляет радость 

в разных видах двигательной активности. 

Может выполнять во взаимодействии со 

взрослым ползание, лазанье, 

разнообразные действия с мячом. Под 

руководством членов семьи соблюдает 

правила безопасности в разных видах 

двигательной активности. 

Знает основные правила безопасности 

жизнедеятельности в семье, особенно при 

повышенной двигательной активности. 

Социальная 

солидарность 

Стремится управлять своим телом. Осваивается ряд основных движений – 

ходьба, бег, подпрыгивание. Развивается 

способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные 

способности, гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего тела. 

Приспосабливает движения к 

препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя 

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

Знает ряд основных движений – ходьба, 

бег, подпрыгивание. 

Труд и творчество Проявляет интерес к созданию совместно 

со взрослым условий для движений, 

различных видов деятельности. Проявляет 

эмоциональную вовлеченность в 

двигательную деятельность. Проявлять 

радость от разных видов двигательной 

активности. 

Приносит и раскладывает различные 

предметы для совместной деятельности. 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, 

прыжках, бросать большие и маленькие 

предметы. 

Знает назначение основных бытовых 

предметов, знает правила действия с ними. 
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1.3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

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. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного 

детства; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками 

в рамках педагогической диагностики достижения планируемых результатов (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования) по реализации образовательной программы Детского сада. В условиях 

Детского сада № 86 оценка индивидуального развития детей осуществляется во всех 

возрастных группах по следующим направлениям развития и образования детей (в 

соответствии с ФГОС ДО): 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Цель и задачи оценки индивидуального развития детей 

Цель: изучение процесса индивидуальных достижений детьми дошкольного 

возраста планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников качеств, описанных в целевых ориентирах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, которые они должны приобрести в 

результате ее освоения Программы. 

Задачи: 

• Сбор информации об индивидуальном развитии воспитанников по 

образовательным областям; 

• Проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

• Определение корректирующих мероприятий образовательной деятельности в 

Детском саду № 86; 

• Определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника. 

Объекты мониторинга 

Объектом мониторинга являются: 

• физические качества детей - качества, характеризующие физическое развитие 

детей (сила, выносливость, ловкость и др.), а также антропометрические и физические 

показатели; 

• личностные качества – качества, характеризующие развитие личностной сферы 

ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания), в том числе его 

морально-нравственное развитие; 

• интеллектуальные качества – качества, характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических функций, 

накопление знаний и социального опыта); 

• знания, умения, навыки – средства, способствующие развитию ребёнка. 
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Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики 

2 раза в год (январь и май), а также по запросу администрации Детского сада № 86, 

родителей (законных представителей). 

Проводят диагностику воспитатели и специалисты Детского сада № 86. При 

проведении диагностики используются разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и 

анализ продуктов деятельности детей. Обследование проводится индивидуально с каждым 

ребёнком, время обследования не превышает требования СанПиН. 

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для 

некомпетентных людей. 

В начале учебного года диагностика не проводится, т.к. дети вновь поступившие и у 

них проходит адаптация.  

Диагностика проводится в январе (2-3 неделя), если выявляется низкий уровень 

развития по тем или иным разделам, на основе данных результатов планируется 

индивидуальная работа с этими детьми. Обязательно подводятся общие итоги диагностики, 

на основе которых планируется дальнейшая воспитательно-образовательная работа. 

В конце учебного года (2-3 неделя мая) воспитатели сначала проводят итоговую 

диагностику, а потом сравнительный анализ результатов. Обработанные и 

интерпретированные результаты являются основой конструирования образовательной 

деятельности на новый учебный год. 

При диагностике уровней освоения программы используется следующие критерии 

оценки: 
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• 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, требуется

 внимание специалистов; 

• 2 балла – отдельные компоненты не развиты, требуется корректирующая работа 

педагога; 

• 3 балла – соответствует возрасту, норма; 

• 4 балла – уровень развития выше нормы. 

Оценивание уровня развития отдельно взятого ребёнка проводится по алгоритму № 1: 

1) Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно- 

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с 

уровнем развития ребёнка. 

2) Находим сумму баллов всех параметров у отдельно взятого ребёнка. 

3) Для выявления уровня развития ребёнка делим сумму балов на количество 

параметров. 

Если получается не ровное количество баллов, то принято считать: 

• менее 2,5 б. (включительно) – за низкий уровень развития; 

• более 2.5 б. и менее 3,5 б. (включительно) – за средний уровень развития 

(соответствующий возрасту); 

• более 3,5 б. – за высокий уровень развития. 

Оценивание уровня развития детей всей группы по отдельно взятому параметру 

проводится по алгоритму № 2: 

1) Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно- 

измерительных материалах группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с 

уровнем развития ребёнка. 

2) Подсчитываем количество детей с низким, средним и высоким уровнем развития 

по отдельно взятому параметру. 

Полученные количественные результаты переводятся в процентное соотношение по 

разделам программы, образовательным областям. Данные проведённой диагностики 

вносятся в сводную таблицу и на её основании оформляется аналитическая справка. 

Воспитатель составляет аналитическую справку по итогам мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы, которая предоставляется 
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заместителю заведующего по воспитательной и методической работе не позднее 7 дней с 

момента завершения мониторинга. Материал педагогической оценки, пособия для 

определения уровня индивидуального развития детей дошкольного возраста с 1 до 7 лет – 

хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

детей оформляются в единую таблицу и хранятся в группе до выпуска детей в школу. 

Форма и процедура мониторинга. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом 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 тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. Комплект диагностических методик, который 

должен обеспечивать: 

• возможность качественной и (или) количественной оценки; 

• надежность (точность) инструментария; 

• валидность инструментария (полноту и адекватность проверочных заданий); 

• достоверность результатов исследования. 

Обязательным требованием к проведению системы оценки индивидуального 

развития воспитанника, является его экономичность, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации и не приводит к переутомлению ребенка в ходе 

обследования. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 
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фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, 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 проводит 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Участие ребёнка 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. 

 



47  

Средства и методы сбора информации 

Инструментарий для педагогической диагностики: 

1) «Карта развития детей от 0 до 3 лет» автор-составитель Е.Ю.Мишняева 

издательство «Национальное образование» 2016г. позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности; 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

Сопоставление задач (содержательных направлений) по пяти образовательным областям целевых ориентиров ФГОС ДО с задачами 

и содержательной деятельностью, планируемыми результатами РП: 

 
Сопоставление задач (содержательных направлений) образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», целевых ориентиров ФГОС 

ДО с задачами и содержательной деятельностью, планируемыми результатами ФОП ДО 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе; 

• развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

• формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

• развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

• развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

Задачи ФГОС ДО Задачи ФОП ДО 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

в сфере социальных отношений 

Усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе. 
• Создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать пока 

еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику. 

• Формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении. 

• Создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству. 

Развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений. 

Развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий. 

в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

Формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в 

целом. 

 

в сфере трудового воспитания: 
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Формирование позитивных   установок к различным видам труда и творчества.  

в области формирования основ безопасного поведения: 

Формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

 

Сопоставление задач (содержательных направлений) образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», 

целевых ориентиров ФГОС ДО с задачами и содержательной деятельностью, планируемыми результатами ФОП ДО 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: 

различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

• ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и прочее) и 

умеет пользоваться ими. 

Задачи ФГОС ДО Задачи ФОП ДО 

В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

• развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 

• освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) 

действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных 

операций, воображения и способности к творческому преобразованию 

объектов познания, становление сознания; 

• формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

• формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о 

взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, 

правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к 

природе; 

• формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и 

• социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии 

стран и народов мира. 

• поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному указанию; 

• формировать стремление детей к подражанию действиям 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 проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности: Сенсорные эталоны и познавательные действия 



50  

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

знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их 

словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, 

добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. 

Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

• педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

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

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

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

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме; 

• 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. 

Содержание образовательной деятельности: Окружающий мир 

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

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

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

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

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

тому подобное); о ближайшем предметном окружении – игрушках, их названиях, 

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

некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

Содержание образовательной деятельности: Природа 

 • педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

(солнце, дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять 

наиболее яркие отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 
• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 
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• 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. 

Сопоставление задач (содержательных направлений) образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», целевых ориентиров ФГОС ДО с задачами и 

содержательной деятельностью, планируемыми результатами ФОП ДО 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова 

и фразы за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

• ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

• ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: 

различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

• ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и прочее) и 

умеет пользоваться ими; 

Задачи ФГОС ДО Задачи ФОП ДО 

• формировать и развивать ситуативно-деловое общение со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

• формировать речевую активность (понимание речи взрослого, слушание и 

понимание стихов, активная речь) 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

• развивать понимание 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; 

• развивать активную речь: продолжать формировать у детей умение произносить 

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

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку 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. 
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от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

• развивать понимание речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

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

и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

• развивать активную речь: 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 ребёнку песенок и 

стихов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 от 1 года до 1 года 6 месяцев 

• развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за счет 

имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание 

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

предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

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

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

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

использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

• развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

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

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

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

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

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

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

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

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

речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей 

умение осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, 

как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог 

в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что ребёнок 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» 

• Воспитывать проявление привязанности к близким людям, бережное отношение к 
живому; 

• Воспитывать способность понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

• Обучать умению проявлять сочувствие, доброту; 

• Обучать умению испытывать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых, проявлять интерес к другим 

детям и способность бесконфликтно играть рядом с ними; 

• Обучать умению проявлять позицию «Я сам!», способность к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении; 

• Воспитывать интерес к окружающему миру, любознательность, активность в 
поведении и деятельности; 

 

Сопоставление задач (содержательных направлений) образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», целевых ориентиров 

ФГОС ДО с задачами и содержательной деятельностью, планируемыми результатами ФОП ДО 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования. 
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Задачи ФГОС ДО Задачи ФОП ДО 

В области «Художественно- эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

приобщение к искусству: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

• становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, 

живопись, театр, народное искусство и другое); 

изобразительная деятельность: 

• формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

• освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

• реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое); 

• развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

• 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 со 

взрослым; 

• Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

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

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - 

«фонарики»). В процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание 

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

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 
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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 её характером, выполнять движения 

самостоятельно; 

• Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет); 

• Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином; 

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

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

совместных действий. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» 
• 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). 

 

Сопоставление задач (содержательных направлений) образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», целевых ориентиров ФГОС ДО с задачами и 

содержательной деятельностью, планируемыми результатами ФОП ДО 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• 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; 

• ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и другое); 

Задачи ФГОС ДО Задачи ФОП ДО 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 
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• приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, 

крупных групп мышц и мелкой моторики; 

• формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; 

• овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки); 

• обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально- ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам 

спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис, городки, кегли и другое); 

• воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

• воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

• приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

• создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

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

ребёнком; 

• создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддерживать 

желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к участию в 

играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к самостоятельным 

действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать усвоению 

культурно- гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности:  

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

 Основные движения: 

• бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 20-

25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

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

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

(диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

• ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в равновесии: 

ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной 

доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; 

подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору; 

• перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со 

страховкой. 
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Общеразвивающие упражнения: 

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

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

• в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

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

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у опоры; 

• детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных 

навыков. 

Содержание образовательной деятельности:  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, 

игровые 

упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и вызывая положительные 

эмоции. 

Содержание образовательной деятельности:  

Формирование основ здорового образа жизни: 

 Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать элементарные 

культурно- 

гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться 

личным полотенцем и так далее). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
• 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; 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФОП 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники учреждения.  

Образовательная деятельность в учреждение осуществляется на русском языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности:  

В раннем возрасте (1 – 2 года):  

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

• Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

• Двигательная активность.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с 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; 

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

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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 получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 
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разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни 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. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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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 (в том 

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

• практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

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

• наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

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

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми- путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. 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. 
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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-ролевыеи   конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

• свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

для игр малышей); 

• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

• опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

• чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

• слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
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• организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность 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). 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим). Приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 
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развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого 

подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

•  проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

•  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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). 

Конкретное содержание образовательных областей определено с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами образовательной программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы и др. 

Культурных практики ребенка дошкольного возраста 
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Культурные практики ребенка – это активная, продуктивная образовательная 

деятельность. 

«Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. На основе взаимодействия с 

взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, черты характера, стиль поведения. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
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по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сбор игрушек и пр.); 
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• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций разнообразного 

содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевыеи конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

• Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического развития. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: 

• Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

• Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• Оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, т.е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

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; 
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5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

В основе взаимодействия детского сада с семьями воспитанников заложены 

следующие принципы: 

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. 

Деятельность педагогического коллектива группы 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 
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представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей 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. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 

• возможность запросить, и получить информацию; 

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

• совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

• уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 
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• проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

• воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников; 

• с будущими родителями; 

• с родителями выпускников; 

• с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. 

Разработан комплекс мероприятий, направленный на вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ДОО. 

Для   осуществления    партнёрского    взаимодействия    с    родителями    

используются разнообразные формы: 

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 
• знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

• участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 

• вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала 

и других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение 

у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в 

организации образовательной деятельности, при ее планировании; получение у родителей 

информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой информации для 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, 

перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в 

диагностике). 
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Информационно- 

консультативная 

деятельность 

• входное информирование родителей об основных характеристиках деятельности ДОУ, 

указанных в Порядке приема на обучение (устав ДОО, лицензия, реализуемые образовательные 

программы, содержание основных ЛНА и др.), информирование о режиме/распорядке дня, 

запланированных праздниках с участием детей и других плановых мероприятиях; 

• обмен информацией с родителями о развитии и образовании ребенка, что является основой 

позитивного взаимодействия, установления открытых и доверительных отношений (описаны 

способы обмена информацией); 

• различные способы обмена информацией с родителями, в т. ч. онлайн и офлайн способы; разные 

типы информационных коммуникаций по целям: развивающее информирование (напр, советы 

педагога), мотивирующее информирование (вовлечение родителей в образовательную 

деятельность); 

• комплексная система информационного взаимодействия с родителями, которая 

предусматривает разные виды информации и разные способы и время для ее получения 

заинтересованными сторонами в зависимости от целей и задач. 

Родителям доступна в любое время основная информация о реализуемой образовательной 

деятельности в ДОУ (размещена в открытом доступе на сайте ДОО) Родители регулярно 

информируются о результатах педагогических наблюдений. 

Родители регулярно получают необходимую информацию в электронном виде (вацап, форум, 

чат, мессенджеры и пр), с которой могут ознакомиться в удобное время. 

Для информирования родителей используются различные неэлектронные формы: неформальное 

общение, тематические выставки, развивающие семинары, проекты и пр. 

Родителям доступны видеозаписи, иллюстрирующие деятельность ребенка (короткие видео либо 

полная запись дня). 

Родителям доступны регулярные индивидуальные беседы с педагогом на тему развития ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей с опорой на данные педагогических наблюдений и 

педагогической диагностики. 

Предусмотрены способы экстренного информирования родителей о чрезвычайных 

ситуациях с ребенком (у педагога и сотрудников ДОУ имеются контакты семьи воспитанников и 

средства оперативной связи с ними). 

Родительской общественности предоставлена возможность знакомиться с отчетами ДОО, 

участвовать в работе различных ее органов (Совет родителей, общее родительское собрания и 

пр.). 

Родительской общественности предоставлена возможность получать полную информацию о 

результатах внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности в ДОУ. 

Родительской общественности предоставлена возможность получать информацию о различных 

аспектах образовательной деятельности на стадии их разработки. 

• тестирование, анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и 

умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

• информационные стенды для родителей; 

• памятки и информационные письма для родителей; 

• рекламные буклеты, листовки, плакаты по творческому взаимодействию взрослых и детей; 

• подгрупповые и индивидуальные консультации; 

• интернет, сайт ДОО; 

• презентация достижений; предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; - обеспечение ресурсами, которые 

родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада; 

• организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-

классов и др;  

• общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей; 

• создание банка данных по семьям воспитанников; 

• телефон доверия; 

• наглядная психолого-педагогическая пропаганда; 

Просветительская   

деятельность 
• наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»); 

• дни открытых дверей; 

• памятки; 

• консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, брифинги; 

• распространение опыта семейного воспитания; 

• родительские собрания; 

• родительские гостиные - встречи родителей с гостями детского сада; 

• просмотр тематических видофильмов; 
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• тематические видеовстречи; 

• игровой практикум для взрослых по моделированию способов; родительского поведения, 

ролевые игры для взрослых; 

• тематическое дистанционное обучение родителей; 

• лекции специалистов ДОУ; 

• педагогическая гостиная; 

• совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

• круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных 

организаций; 
• информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

• форум на сайте ДОО; 

• информационные стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, , календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
• баннеры. 

Организационная 
деятельность 

• дни открытых дверей; 
• семинары; 
• открытые занятия; 
• детско-родительские проекты; 
• выставки; 
• смотры-конкурсы; 
• родительские собрания; 
• анкетирование; 
• педсоветы с участием родителей; 
Семья и ДОУ - равноправные участники образования ребенка, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения; родители могут участвовать в любом образовательном 
действии с участием их детей; 
Родители являются естественными участниками образовательного процесса внутри ДОУ, 
наблюдают за индивидуальной образовательной траекторией своего ребенка и прикладывают 
единонаправленные с педагогом образовательные усилия на семейном уровне; 
Предусмотрены: 
• полноправное, регулярное участие родителей в образовательном процессе, образовательных 

мероприятиях, специально задуманных с участием родителей; 
• учет мнения родителей при организации образовательной деятельности, выборе 

образовательного содержания и методов с целью более полного удовлетворения 
потребностей их ребенка 

• разработка комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей в 
образовательную деятельность; 

• участие родителей в планировании образовательной деятельности, выборе образовательного 
содержания и методов с целью более полного удовлетворения потребностей ребенка; 

• регулярное вовлечение родителей в образовательную деятельность (приглашаются на 
совместные завтраки, празднования дней рождения, к участию в различных формах 
образовательной деятельности детей); 

• доступные ресурсы (информационные, литературные, аудиои видеоматериалы), которые они 
могут использовать для расширения собственных знаний о развитии ребенка и 
осведомленного участия в нем; 

• материалы и ресурсы, предоставляемые семьям по вопросам воспитания, образования и 
уходу за детьми, содержат не только классические труды, но и новейшие отечественные и 
международные наработки, исследования в области образования, инклюзии, всестороннего 
развития ребенка; 

Родительской общественности предоставлена возможность: 
• направить своего представителя для непосредственного участия в контроле над различными 

аспектами образовательной деятельности; 
• возможность направить своего представителя для участия в разработке различных 
• аспектов образовательной деятельности; 

В создании условий • участие в субботниках по благоустройству территории; 

• помощь в создании предметно-развивающей среды; 

• оказание помощи в ремонтных работах; 
• участие в конкурсах; 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

• физкультурно-спортивные мероприятия; 

• акции; 

• музыкальные праздники; 
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• день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
• экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины. 

Индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье 

В ДОУ предусмотрено изучение потребностей семьи в педагогической поддержке семейного 

воспитания. Педагог обсуждает с родителями результаты педагогического наблюдения за 

развитием ребенка, показывает возможные способы родительского соучастия в образовании 

ребенка. 

Реализуется партнерство между родителями и педагогами в деле образования и развития 

ребенка с учетом особенностей его развития Итоги педагогической диагностики, наблюдений 

являются предметом встречи и обсуждения возможных индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. 
Содержание индивидуальной поддержки развития ребенка в семье и зафиксировано в 
письменном виде (имеется лист рекомендаций в портфолио и/или карте развития ребенка). 
Педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с 
педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр ) Родители могут 
задать вопрос о развитии ребенка и получить ответ педагога. 
Предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи. Запланирована система 
взаимодействия (регулярные встречи, совместные мероприятия, наблюдение за динамикой 
развития ребенка, дистанционное консультирование, привлечение специалистов и пр.). 
Разработан индивидуальный план поддержки развития детей в семье. 
Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, их 
просвещение на тему развития детей с учетом индивидуальной траектории развития, 
позитивного подхода к их воспитанию. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, музыкального работника). 
Ведется мониторинг динамики развивающего взаимодействия ребенка и его семьи. Родителям 
предоставляются материалы или списки рекомендованной литературы для получения 
дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом индивидуальных особенностей развития В 
распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, развивающие их навыки. 
Проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей. 
Родителям предоставляется регулярный доступ к информации об индивидуальной траектории 
развития ребенка (видео, дневники развития и пр.). 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и 

порядком работы ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого- педагогические 

материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; - проведение собеседований один на 

один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; - сбор портфолио каждого ребенка, в котором 

накапливают письменную информацию и образцы продуктов детского творчества; - выяснение 

мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

• включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» 

в процесс воспитания и развития ребенка; 

• обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить 

для детей преемственность и последовательность действий взрослых; - организация вечеров 

для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

• конкурсы семейных рисунков; 

• выставки семейных достижений; 

• коллективные творческие дела; 

• создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

• работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

• реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 
• организация выставок детских работ. 

 

Организация совместной работы с родителями в период адаптации ребенка к 

ДОУ Модель организации адаптационного периода в группе детей раннего возраста 
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Адаптационный этап 

На первом этапе – адаптации ребенка к ДОУ: 

• установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие 

вокруг события: «(Имя), посмотри на меня», «Подойди ко мне на минутку», «Покажи 

игрушку, что она делает» и т.д.; 

• создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению 

к поступившему ребенку; 

• создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей 

положительное отношение, принятие ситуации пребывания в группе ДОУ и т.д. 

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного 

возраста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве 

общности и доверия, и которые учитывают собственные интересы и интересы других 

(детей, взрослых). 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребенком 

знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности. Ребенок должен знать 

элементарные нормы и правила общества, для того, чтобы в нем находиться и жить, то, что 

по сути дела и есть социализация. 

Первичная социализация ребенка происходит на основе освоения ценностных 

ориентиров, определения отношения к окружающим людям и предметному миру. Это 

позволяет детям действовать разумно, самостоятельно, понимать и реализовывать в 

поведении нравственное отношение к предметам как к результатам труда, осознавать 

личностную и социальную значимость трудовой деятельности взрослых. 

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое 

социальное окружение на основе прогнозирования возможной степени адаптации каждого 

ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада. 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в 

процесс адаптации детей в детском саду. 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

• индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь 

семье, взаимная поддержка в рамках родительского сообщества); 

• систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение 

родителей в деятельность детского сада - помощь в оформлении и подготовке группы, 

спальни к приему детей, др.); 
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• доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников 

(бабушки, дедушки, близкие родственники родителей); 

• уважение норм и ценностей семьи. 

Формы взаимодействия с родителями: 

• групповые; 

• подгрупповые; 

• индивидуальные. 

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и 

т.д. 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной 

задачей является объединение усилий коллектива детского учреждения и родителей по 

обеспечению успешной адаптации каждого ребенка. 

Введение детей раннего возраста в группу детского сада с учетом прогноза степени 

адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к детскому саду родители могут приводить 

с 7,30 - 8 до 12-13 часов. 

Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается 

приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять вместе с ним. 

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок 

отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с ребенком, приглашает его опять. 

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка, 

находящегося уже в группе детского сада: 

• укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается 

постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2 часа в день); 

• сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это более необходимо; 

• организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их 

индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях 

или нет и т. д.); 

• исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового 

комфорта (рекомендовать вечером дома теплые гидропроцедуры). 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, 

его поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам мать в ее отсутствие, а, 

следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, 



79  

ласку, теплоту, сердечность, на готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную 

поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, 

сердечном и заботливом отношении к каждому малышу, в готовности прийти на помощь, 

терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для 

них самостоятельности. Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой 

– обязательное условие успешной работы воспитательницы с малышами. В 

«педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых 

приемов, занимательных игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

• использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 

• использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого ребенка 

мешочков с успокаивающими сборами трав); 

• сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть 

испытываемые ребенком негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, 

способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют 

релаксирующую особенность, используются во время укладывания ребенка на сон; 

• рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных – успокоение, 

выравнивание эмоционального фона, создание ситуации защищенности и эмоциональной 

комфортности; 

• использование игровых методов во взаимодействии с ребенком; 

• создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные 

процессы, предварительное проговаривание их. 

Проведение специальных адаптационных игр: 

«Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», 

«Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики», «Мыльные пузыри», 

«Мы топаем ногами» и др. 

Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр: 

• игры с песком и водой. 

• пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»; 

• игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», 

«Поезд», «Собирание сокровищ»; 

• народные игрушки-забавы и т.д. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 
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• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов 

образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия 

жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может 

быть сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отношения к детям 

(моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и 

наказаниями) с чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых 

предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 

работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и понимают 

партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 

совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что 

ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении 

детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом 

необходимо убедить родителей. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и 

квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. Важнейшим способом реализации 

сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной 

деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники 

образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада. 

Семья и ДОУ - равноправные участники образования ребенка, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения; родители могут участвовать в любом 

образовательном действии с участием их детей. 
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Родители регулярно вовлекаются в образовательную деятельность (приглашаются к 

участию в различных формах образовательной деятельности детей, к участию в экскурсиях, 

в общественных проектах и т. д.) 

Взаимодействие с родителями в образовательной деятельности постоянно 

совершенствуется. Собираются и анализируются данные о качестве взаимодействия с 

родителями в разрезе показателей качества. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования понимается их участие в: 

• стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

• разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы 

развития), планов совместной работы; организации образовательного процесса; 

• создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

• организации современной развивающей среды в группах и на территории 

дошкольного учреждения; 

• оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю 

(общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса. 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

• осознание цели деятельности каждым участником образовательных отношений; 

• личный контакт между участниками отношений с обменом информацией, 

взаимной помощью, самоконтролем; 

• положительные межличностные отношения; 

• включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье: 

• предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, 

регулярное планирование содержания индивидуальной поддержки, постоянное 

взаимодействие с семьей и постоянное совершенствование индивидуальной поддержки; 

• осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все 

образовательные области), индивидуальная поддержка развития в соответствии с 

запланированным содержанием. 
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• педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (логопеда, педагога дефектолога, психолога, 

сурдолога); 

• педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность 

общения с педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр.). 

Родители могут задать вопрос о развитии ребенка и получить ответ педагога; 

• педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной 

ситуации) на дому и оказывают им поддержку в воспитании ребенка; 

• в распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, 

развивающие их навыки; 

• проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей. 

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, 

могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь 

сильным желанием помочь своим детям. 

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского 

сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей. 

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования выстраивается по следующим 

направлениям: 

• вовлечение родителей в планово-прогностическую,  организационную, 

экспертно-аналитическую деятельность; 

• организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения 

родителей; 

• практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

• использование в   практической   деятельности   позитивного   опыта

 общественного и семейного воспитания; 

• оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 
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• разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей; 

• активизация педагогического самообразования родителей; 

• расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений: 

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• о педагогической деятельности в целом; 

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

• об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены 

образовательными услугами. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

• Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

• Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др. 
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• Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

• Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно- 

развивающего материала в домашних условиях. 

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях: 

• доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для 

расширения собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного участия в нем 

(информационные, литературные, аудио и видеоматериалы); 

• организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том 

числе и подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

• создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда, дела; 

• полноценно общаться с ребёнком; 

• обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

• насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки 

зрения морали, образцов родительского поведения; 

• не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со 

стороны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

• формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям 

людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и 

уважение к людям; 

• поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и 

поступков; 

• личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу 

жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

• участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных 

традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОУ; 

• бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — 

сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

• учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных 

представителях живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) 

природы, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., 

связывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 
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• не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, 

знакомиться с достопримечательностями; 

• вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими 

предметами и материалами (поверьте, вам понравится!); 

• и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в 

ДОУ и задавать как можно больше вопросов! 

В ДОУ предусмотрено измерение удовлетворенности родителей по всем основным 

направлениям деятельности ДОУ (напр., качество управления, качество образования, 

безопасность, качество питания, сохранение и развитие здоровья детей и др. – области 

качества). 

В результате – образовательная модель: 

• Где взаимодействие взрослых с детьми строится не только на поглаживании и 

ласке, но и на признании права ребенка на самостоятельность, самоопределение и 

саморазвитие. 

• Где работа с детьми обеспечивает индивидуализацию образования. 

• Где родители являются непосредственными равноправными и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 

• Где руководитель и другие сотрудники в равной степени заинтересованы и 

включены в достижение качества образования, удовлетворения потребностей детей и 

родителей, информирование сообщества о достижениях детей и сотрудников детского сада. 
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2.6. Направления, задачи и содержание корррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) и (или) инклюзивное образование в 

детском саду направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в детском саду осуществляют воспитатели, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные 

специалисты. 

Задачи КРР на уровне детского сада: 

• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Образовательной программы и социализации в детском саду; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

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

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого- 

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ПИК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

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

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: 

• по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

• на основании результатов психологической диагностики; 
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• на основании рекомендаций ППК. 

В случае появления в группе обучающегося с ООП, КРР реализуется в форме 

групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется на основе рекомендаций ППК 

детского сада, исходя из возрастных особенностей и с учётом ООП обучающегося. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп, обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

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

законодательством Российской Федерации; 

• обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

• обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

• одаренные обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

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

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

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 симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации 

обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в рамках 
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определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию 

своевременных практических рекомендаций для организации условий образования и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

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

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

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

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию 

психолого- педагогического сопровождения. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

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

Индивидуальная образовательная программа одним из программно-целевых 

документов педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, 

организацию, ресурсное обеспечение (программно-методическое, предметно-

развивающее) образовательной деятельности одаренного ребенка в детском саду, 

преобразования в образовательных технологиях, с учетом характерных индивидуальных 

особенностей, выявленных проявлений его одаренности. Индивидуальная образовательная 

программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, 

целью которой является организация педагогического коллектива образовательного 

учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования ребенка с ООП, 

при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной 

период. 

Индивидуальная образовательная программа: 

• максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, 

что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную 

индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, 

вносимых в образовательный процесс; 

• разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей 

ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, 

задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию 

локальных изменений; 
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• обновление образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, 

организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, позитивную динамику 

его образовательных достижений; 

• определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения 

прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту 

времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет 

достаточно для достижения ожидаемого результата развития ребенка); 

• позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в 

развитии ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как 

технология достижения прогнозируемого результата образовательной деятельности с 

ребенком. 

Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и 

дополнительного образования позволит создать максимально адаптированную траекторию 

развития ребенка. 

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование обеспечит своевременную помощь и 

поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения 

его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей 

действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения 

дошкольного образования. Индивидуальная образовательная программа обязательна для 

согласования с семьей воспитанника. 

Содержание КРР на уровне детского сада 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

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

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

• изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

• изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

• изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

• мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

• всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

• выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

• выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

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

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

• организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 
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• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

• развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

• коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

• создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

• формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное 

пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода 

(происхождения); 

• оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

• преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

• помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

• разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

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

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

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

и социализации; 

• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

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

обучении и социализации. 

Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями (ООП) 

обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, согласно нозологическим группам, осуществляется 

в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Часто болеющие дети (ЧБД), 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): 

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

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

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

– четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких   случаях   врачи   указывают   на   снижение   у   ребёнка   иммунитета, 

формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие это 

приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития 

дошкольников. 

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга 

общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей 

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

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

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

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

болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

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

познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ПИК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 
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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, подушек, ковров). 

Организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными 

раздражителями, суджок, люстры Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования 

для проведения закаливающий процедур. Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, 

организация «гостевых групп», групп кратковременного пребывания «Особый 

ребёнок» (с разумным дозированием времени пребывания). 

Специфика планируемого 

результата 
• определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; 

• называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

• различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их, выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, состоянию 

своего здоровья; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 
или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, 

контроль своей осанки), самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 

правила здорового образа жизни. 

Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

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- 

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой 

воспитывается леворукий ребёнок должны стать пособия для формирования: 

пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические 
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пространственной среды фигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные 

мешочки» (с предметами различной формы, размера и цвета – пуговицы, 

ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, схемы, 

обводки, трафареты, контуры, мячи; эмоциональной сферы: дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

Специфика планируемого 

результата 

У детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные 

координации, зрительное восприятие память; 

• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, 

уверенно выполнять различные графические элементы; 

• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, 
письму, к учебной деятельности в целом; на фоне общей нормализации; 

• эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки 
саморегуляции в личный опыт. 

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

• имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

• эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление 

фобий); 

• поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

• проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

• проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); 

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

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – 

поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и 

проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, 

гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

Направленность КРР С обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном 

уровне образования: 

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

волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

• развитие рефлексивных способностей; 
• совершенствование способов саморегуляции. 

Особенности развития 

ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит 

дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют 

выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую 

работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти 

дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных 

отношений. Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от 

преобладающих признаков:  

• синдром гиперактивности без дефицита внимания;  

• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек 

– тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее 

распространённый вариант).  

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и 

нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

• медикаментозного лечения; 

• психологического сопровождения; 

• нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

• дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма 

(активности мозга, дыхания, работы ЖКТ и других функций); 

• глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и 
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однонаправленных с языком), развивающих межполушарное взаимодействие, 

повышающих энергетизацию организма; 

• функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения - работы 

с ребёнком СДВГ становится практически бесполезной! 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с 
разными материалами. 

Рекомендуются игры и занятия: 

• на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – 

зрительного, слухового, тактильного, вкусовой и так далее); 

• на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля 

(упражнения с песком, водой, глиной и т.д.); 

• на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости 

и импульсивности); 

• физической культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для 

укрепления иммунитета (контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, 

лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, восточные единоборства, и даже –

вязание!). 

Специфика планируемого 

результата 
• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания 

сразу (и помнит очень долго); 

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, 

значительно отдалённых во времени (часы, дни, недели);  

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в 

большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи 

своих мыслей, чувств, отношения к кому или чему-либо; 

• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать 
фрагменты такой деятельности; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с 

использованием вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные 

результаты; 

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может 

определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для 

которого наиболее характерно: 

• эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение 

игровой активности, затруднений организации умственной деятельности); 

• повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, 
снижении стремления к общению); 

• агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и 

вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. 

• ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; 

• отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

• неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с 

неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать 

родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих); 

• низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда 

могут истолковываться как проявление лени; 

• выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, 

плаксивости, чрезмерной критичности); 

• повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии 

адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой 

социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению 

в обучении. 
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Формы, методы, приемы 

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; 

• 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). 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации 

оптимальной двигательной активности детей (способствующий формированию 

произвольной регуляции у детей): 

• физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки 

оздоровительных комплексов; 

• коррекционно-развивающие дидактические игры; игры, игрушки по видам, целям 

и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры- 

драматизации и так далее, используемых 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. 

Дети-билингвы 

Категория типов 

нарушенного развития 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего 
народа двух языков, обычно первого – родного, и второго приобретённого. 

Может носить индивидуальный и массовый характер. 

Направленность КРР С билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности 

с пониманием государственного языка Российской Федерации на дошкольном 

уровне образования: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 
• ребёнку. 

Особенности развития 

ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

• эти дети позднее овладевают речью; 

• словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом 

общий, совокупный лексикон ребёнка шире; 

• при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

• в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; 

• существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

• могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – 

плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие 
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проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

• на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, 

то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что 

один и тот же предмет может называться по-разному); 
• билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано, 

начинается словотворчество; 

• большое стремление к самоанализу как пути познания. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с 

процессом познания мира: интересующий объект называется взрослым и по-

русски и на родном языке. В более старшем возрасте оптимальна технология 

коммуникативного обучения русскоязычной культуре (традиции и культуру нельзя 

просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ребёнком 

мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» (ровесники и 

пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и 

речевых вопросов, «конструирование окружающего мира» как способ познания 

реальности (сложи из кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твоё место 

в доме, расположи вокруг другие здания…), техника «Ковёр-самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной 

культуры, дни рождения (ребёнок сам выбирает на каком языке, поощрять 

попеременное использование языков) Речевые, пальчиковые игры с 

использованием утрированного произношения («расслышать правильно звук») 

должны быть на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод на 

другой язык!) аутентичных потешек, стишков. Рекомендована интенсивная работа 

со сказками- носителями истинной информации о культуре, традициях народа, 

«тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как 

говорит немецкая собачка? А, как русская?»). 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

Окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая 

способствует воспитанию у ребёнка его национальной принадлежности, 

сохранению собственной культурной идентичности (Н: дидактические и 

демонстрационные комплекты «Русские народные сказки» и/или «Казахские 

народные сказки» и т.д., народные костюмы или их элементы, предметы быта, и 

прочее). Педагогу важно обратить внимание на размещение в групповой комнате 

(или в другой обстановке, в которой воспитывается ребёнок), поликультурных 

объектов -национальных узоров, плакатов, комплектов предметных и сюжетных 

картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и 

приобретённом языке), портретов национальных героев и так далее. 

Специфика планируемого 
результата 

• спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух 
языках; 

• знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом 

языках; 

• пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 

текстов; 

• слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых; 

• имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

• имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, 
природе, быте, народной культуре и так далее); 

• складываются предпосылки грамотности. 

Одаренные обучающиеся 

Категория типов 
нарушенного развития 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Направленность КРР С одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 
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поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 
с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развития 

эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 
условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 
одаренности. 

Особенности развития 

ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

Одаренные дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной 

области, иногда могут ничем не отличаться во всех отношениях от своих 

сверстников. Выдающиеся способности как правило, охватывает довольно 

широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: 

• в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 

исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно- 

следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной 

информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности 

мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными 

знаниями, высокие способности к классификации; 

• раннее речевое развитие обуславливает у одаренных детей, абстрактное 

мышление, умение строить сложные синтаксические конструкции, ставить 

вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое 

воображение, высокоразвитую фантазию; 

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано 

сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к 

себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

• в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий 
энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Выделяют виды детской одарённости: 

• художественная одарённость; 

• общая интеллектуальная и академическая одарённость; 

• творческая одарённость; 

• социальная одарённость. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с детьми обладающими выдающимися способностями 

строится с позиций развития их внутреннего деятельностного потенциала, 

поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности, грамотном 

сочетании принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации. 

Наиболее эффективными являются методы работы: 

• исследовательский; 

• частично-поисковый; 

• проблемный; 

• проективный. 

Оптимальными являются следующие формы работы 

– творческие задания, разноуровневые задания, словесные игры и забавы, ребусы, 

кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты, 

интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, ролевые игры, 

индивидуальные творческие задания. 
Эффективно использование ИКТ. 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

РППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность ребёнка с 

выдающимися способностями и отвечать следующим параметрам: 

• иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных 

ориентиров и потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). 

Такая среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты; 

• обогащать предметно-информационную среду материальными и 

информационными ресурсами, обеспечивать доступность и разнообразие 

предметов в данной среде, возможность их любого использования; 

• активизировать трансформационные возможности; 

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с 

предоставлением возможности самостоятельно ставить задачи, выбирать время, 

последовательность, способы её решения; 

• сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её 

коллективными формами. 
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Специфика планируемого 
результата 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 
преобразовывает их; 

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при 
решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, 
сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так далее); 

• использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 
конечной целью; 

• проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан 

Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом «Об образовании в Свердловской области», другим действующим 

законодательством в сфере образования, защиты прав воспитанников. 

Цель ППк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи: 

• своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

• выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

• анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников; 

• определение и конкретизация специальных условий содержания и способов 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

• разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

• внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по 

обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития 

воспитанников; 
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• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого- педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, воспитанников.  

Организация работы: 

• Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

• Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

• На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

• На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное заключение 

содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и 

программу специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

Коллегиальное заключение ППк и рекомендации подписываются председателем и всеми 

членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных 

вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

Для детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности разрабатываются и 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты, в группах общеразвивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями в здоровье, в том числе для 

детей-инвалидов разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные 

программы. 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ 

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики 

семейного воспитания. 

 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводится специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного 

образования. Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ 

оказывает учитель-логопед. Учитель-логопед отслеживает показатели речевого развития 

детей. 
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2.7. Федеральная рабочая программа воспитания  

 

2.7.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания разработана на основе: 

• требований приказа Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

• Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

86» (далее Детский сад), реализующего образовательную программу дошкольного 

образования, предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания в Детском саду, строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

• ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

• родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

• Государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в Детском 

саду спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» до 2030 года; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Воспитание    детей   дошкольного   возраста   в   настоящее    время    ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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 
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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. 

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7) 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. 

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 
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социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Программы 

воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений 

и определяет 6 приоритетных направлений воспитания дошкольника: 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Программа воспитания Детского сада основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации   на период до 2030 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 

2.7.2. Целевой раздел программы воспитания 

 

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; 
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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 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

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

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

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

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

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

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

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

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально- ответственному поведению. 
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2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

общий язык с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

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

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
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обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенный «портрет» ребёнка к концу дошкольного возрастов. 

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

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 
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Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

2.7.3. Содержательный раздел программы воспитания 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех 5 образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Образовательные области соотносятся с направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 

Образовательна

я область 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

патриотическое Родина, природа - 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. 

духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

социальное Семья, человек, 

дружба, 

сотрудничество 

трудовое Труд 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

познавательное Познание - 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); 

патриотическое Родина, природа, 

человек, семья 
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- воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 

Речевое 

развитие 

социальное Красота - 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). 

эстетическое Культура 

 

 

 

 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

эстетическое Красота - 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). 

Культура 

Человек 

Природа 

 

 

Физическое 

развитие 

физическое Жизнь - 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. 

оздоровительное Здоровье 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада. Единство 
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ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых 

ценностей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на 

уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно 

выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на 

опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность приобретает 

оказание профессиональной педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая 

поддержка должна учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, 

общие тенденции как в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного 

образования взрослых. Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только 

ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей является новый 

формат детско- взрослого взаимодействия – умение слышать голос ребенка, нацеленный на 

развитие детской инициативы, а также новый формат взаимодействия с родителями: 

коллеги и партнеры, решающие общую задачу воспитания ребенка, где педагог, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель содействует ему по мере сил, 

смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их 

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

Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на педагогов 

детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле 

воспитания детей. Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию 

и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

• становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 
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• непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 

• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского 

сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом, участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности; 

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом; 

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями; 

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь 

в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и 

семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, 

имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. Взаимному 

знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, 

анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и 

взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 



114  

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена как 

при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов 

(образовательной организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, 

листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), 

публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и 

настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми 

и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных 

бесед, консультаций либо с помощью информационных писем (рукописных, электронных), 

семейных календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей 

является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой 

связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое 

просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в традиционных и 

нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские 

университеты», консультирование, тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские 

сообщества (семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные 

центры, организована библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для 

родителей, внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, 

вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения самообразования 

родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой 

саморазвития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности. В зависимости от потребностей и особенностей развития 
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детей родители могут включаться в образовательный процесс в самых разных формах: 

совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на 

различные темы, театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне 

Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-

родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материалов для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать 

акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1) Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2) Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3) Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4) Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 
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5) Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6) «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

7) Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8) Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 86, 

в группе детского сада в социальной сети, на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.. 

9) Вечера важных встреч. Проведение Вера важных встреч дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10) Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11) Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению РП, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников (взрослых и воспитанников) по решению общих задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). В ситуации 

совместной деятельности ребенок получает ценный личный опыт установления 

разнообразных форм контактов со сверстниками и взрослыми, проявляет нравственные 

качества. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

К основным формам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в детском саду относятся: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
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• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

• 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); 

• игровая деятельность (развивающая игра, сюжетно-ролевая игра, игра- 

экспериментирование и пр.); 

• инсценирование и использование различных видов театров. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего 

действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 

необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда 

давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ОП Детского 

сада подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного 

расписания в соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для 

вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор 

видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в 

сочетании с организацией, развивающей предметно пространственной среды Детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской 

инициативы. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
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• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «От рождения до школы»: 

1) Обогащённые игры в центрах активности - Предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

• наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

• помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

• следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

2) Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

• при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 
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• помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

• помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

3) Образовательное событие - выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 

дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

• заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

• дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

• помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

• насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности. 

 4) Свободная игра - предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры. 

Задачи педагога: 

• создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

• развивать детскую игру; 

• помогать детям взаимодействовать в игре; 

• не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Организация воспитывающей предметно-пространственной среды 

Воспитывающая предметно-пространственная среда (далее – ВППС) отражает 

ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком: 

• включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
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• отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

• экологична, природосообразна и безопасна; 

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, понимания красоты знаний, 

необходимости научного познания; способствует формированию научной картины мира; 

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; 

• обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

ВППС включает оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе 

материалов и игрушек ориентированы на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Сотрудники детского сада постарались, чтобы среда была гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

Воспитывающая предметно-пространственная среда Детского сада № 86 

обеспечивает: максимальную реализацию пространства здания, используемого для 

решения воспитательно-образовательных задач, групповых помещений, а также 

территории детского сада, приспособленной для реализации всех программ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• охраны и укрепления их здоровья; 

• учета особенностей их развития. 

ВППС детского сада  соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного 

образования: 

1. ВППС обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

• двигательную активность детей; 

• возможность для уединения; 
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• учет социокультурных и климатических условий; - учет возрастных особенностей 

детей. 

2. ВППС соответствует основным характеристикам: 

Характеристика ВППС Содержание 

Содержательная 

насыщенность 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступных детей материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

ВППС возможно изменять в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

ВППС обеспечивает возможность разнообразного использования 

различных составляющих: детской мебели, мягких модулей, ширм, др. 

В ВППС имеются в наличии полифункциональные предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности. 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

др.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов ВППС требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

3. ВППС отражает содержание образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие  

Содержание направлений воспитательной работы: 

• патриотическое, 

• социальное, 

• познавательное, 

• физическое и оздоровительное, 

• трудовое, 
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• эстетическое, 

4. ВППС способствует решению развивающих задач на конкретном возрастном 

этапе в видах деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• двигательная 

На материале четырех указанных культурных практик развертывается также 

коммуникативная практика детей. Нет однозначного соответствия между видами 

культурной практики и материалом. Многие материалы полифункциональны – они могут 

использоваться и для игровой, и для продуктивной, и для исследовательской деятельности, 

и для двигательной деятельности. 

Так же и пространство группового помещения каждой возрастной группы 

полифункционально и его условно можно разделить на три части: 

1) пространство для спокойной, по преимуществу, деятельности, 

2) пространство для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

3) рабочее пространство. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют 

подвижные, трансформируемы границы. 

Пространство группового помещения «пульсирующее», чтобы каждая зона, при 

необходимости, могла вмещать всех желающих. Все зоны обозначены смысловыми 

маркерами-метками, в роли которых могут выступать хранящиеся на границах зон или по 

периметру группы материалы для разного рода подходящих активностей. Игровой 

материал групповых помещений в соответствии с сюжетообразующими функциями 

делится на три типа: 

• игрушки – «персонажи» (разного рода куклы, фигурки людей и животных, 

ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли); 

• игрушки – «предметы оперирования» (игрушки, имитирующие реальные 

предметы; орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие 

воссоздать смысл настоящего действия; 

• «маркеры (знаки) игрового пространства (игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит. 

 



124  

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

• Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86» 

• Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86» на 2021-2025 гг. 

• Годовой план работы Детского сада №86 на учебный год 

• Календарный учебный график; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно 

- образовательной деятельности; 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких 

разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 
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режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада. 

 

  



126  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание условий реализации программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования в Детском саду № 86 создана совокупность 

необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- материально-технические условия; 

- примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы.  

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

 

Для успешной реализации программы обеспечиваются психолого-педагогические 

условия (в соответствии с ФГОС ДО): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для реализации программы предусмотрено обеспечить условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают интересами: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
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том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Успешная реализация Программы предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами (в соответствии с ФОП): 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

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) учёт 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 ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

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 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по программе 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия. 

Для     формирования      детской      самостоятельности      педагог      выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в

 соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги знают 

детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 

Педагог стимулирует детскую познавательную активность: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена 

возможность: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также 

предназначены для реализации РП), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей их здоровья и развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами программы, среда в ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы 

(участок («открытая площадка»), а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 
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Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными 

лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, размещенные в открытых 

контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают 

в роли помощников ребенка. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ является не только развивающей, 

но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений литературы и фольклора, 

музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 

• содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей, пространство может быть быстро трансформировано самими детьми 

для своей игры; 

• полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов) в разных видах детской активности, используются разнообразные 

полифункциональные предметы и материалы (разноцветные кусочки ткани могут быть 

использованы для аппликации или для пошива кукольной одежды); 

• доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Предусмотрена амплификация и непрерывное совершенствование РППС для 

реализации разноуровневого и индивидуализированного освоения содержания образования 

с учетом потребностей как воспитанников, так и их семей, сотрудников и заинтересованных 

сторон. Предусмотрена возможность для детской активности в группах, в мини-группах и 

индивидуально. 

Предусмотрены критерии качества развивающей предметно-пространственной 

среды группового помещения. 

Организация пространства позволяет амплифицировать образовательную среду, не 

вызывая при этом ощущения ее перенасыщения, загромождения и эстетического 

диссонанса. Организация хранения материалов, организация информационных потоков 

позволяют, с одной стороны, предоставить детям доступ к необходимым в настоящий 

момент материалам, с другой стороны сохранить общую воздушность и эстетическую 

привлекательность пространства. 

Пространство позволяет организовать разноуровневое и индивидуализированное 

освоения содержания образования в различных формах образовательной деятельности. Не 

менее 5 выделенных зон. 

Детям доступен широкий круг разнообразного оборудования, инструментария, 

материалов и пр. для реализации своих замыслов в разной деятельности — игровой, 

исследовательской, познавательной, двигательной и т. п. (не менее 5 видов для каждого 

вида деятельности). 

Оснащение отражает индивидуальные интересы детей групп, позволяет им 

развернуть свою игру (имеются разнообразные игровые атрибуты: расчески для кукол, в 

строительном уголке различные виды кубиков для строительства разных конструкций, в 

песочнице есть совочки, формочки и пр.). 

Оформление пространства отражает интересы детей в настоящий момент 

(реализуемые в настоящий момент темы, детские проекты, идеи). 

Пространство оформлено с участием воспитанников. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Обеспечение эмоционального благополучия 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ДОУ является 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 
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выражают свои эмоции. Все помещения ДОУ, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

В группах созданы условия для: 

• комфортной встречи и провожания детей (места в раздевалке достаточно, чтобы 

не сталкиваться при раздевании и одевании); 

• комфортной совместной деятельности детей (место для совместных обсуждений, 

совместных игр); 

• индивидуального отдыха и уединения детей (место для уединения и спокойного 

рассматривания книжек). 

Организовываются эмоционально насыщенные события, позволяющие вызвать 

эмоциональное отношение и отклик ребенка на него. Педагоги обсуждают с детьми 

полученные впечатления, формируя интерес к человеческим отношениям, чувствам других 

людей. 

В группах имеются детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные 

состояния, книги с художественными произведениями, которые могут служить опорой в 

работе над эмоциональным развитием; дидактические материалы, которые используются 

для эмоционального развития, и они включены в педагогическую работу. 

Для развития самостоятельности 

Среда является вариативной, состоит из различных центров (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже 

чем один раз в несколько недель. В течение дня предусмотрено выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

В группах созданы условия для активной самостоятельной деятельности детей 

(выделены места для минигрупповой и индивидуальной деятельности детей). 

Самостоятельную работу детей в малых группах и индивидуальную, помогает 

реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей. 
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Детям предоставляется возможность самостоятельно трансформировать игровое 

пространство (напр., выгораживать место с помощью передвигаемой мебели). 

Для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

имеют и родители. 

В групповых помещениях имеются различные игровые атрибуты, доступные для 

свободной игры детей (различные виды игр: дидактические, сюжетноролевые, игры с 

песком и пр. 

В группах организована привлекательная игровая среда, со стимулами и свободным 

пространством для разнообразной игры (включающие развитие по всем образовательным 

областям: социально коммуникативной, речевой, познавательной и пр.). 

Для развития познавательной деятельности 

Среда для развития познавательной деятельности является насыщенной, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). В группах достаточно разнообразных 

материалов, и они доступны детям, что позволяет детям принимать самостоятельные 

решения при выборе игр, материалов для учения и пр. 

Используемые для познавательной активности детей вещества, предметы и 

материалы соответствуют возрастным возможностям и потребностям детей.  

Предметно-пространственная среда организована так, чтобы стимулировать 

познавательный интерес детей, побуждать их к исследованиям и экспериментам (дети 

заинтересованно играют с различными предметами и материалами, экспериментируя с их 

свойствами, собирая, классифицируя и пр.). 

Пространство групп зонировано так, чтобы предоставить детям возможность по 

собственной инициативе исследовать что-либо и экспериментировать с чем-либо в разных 

познавательных сферах (центр математики, «центр науки», центр строительства и пр.) 

Для обогащения познавательного развития ребенка имеются различные аудиои 

видеоматериалы, различные электронные ресурсы. Среда насыщена материалами, 

позволяющими на разном уровне изучать новые понятия, явления и пр. (разноуровневые 

задания, вариативное использование предметов и пр.) Оснащение среды регулярно 

изменяется, поддерживая естественную любознательность детей. 
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Для развития проектной деятельности 

Для развития проектной деятельности детям предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и 

творчеству. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

В группах имеется большое количество разнообразных материалов, связанных с 

освоением содержания всех 5 образовательных областей, что позволяет им создавать и 

реализовывать свои проекты. 

Пространство группового помещения и его оснащение позволяют организовать 

групповое взаимодействие детей.  

Пространство позволяет организовать командное участие детей в работе над 

совместными задачами, проектами и т.п. 

В группах присутствуют детские книги, материалы, иллюстрирующие различные 

социальные ситуации и поведение людей в них. 

В групповых помещениях присутствуют информационные материалы, 

описывающие правила, установленные в группе. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Детям доступны предметы и инструменты для развития мелкой моторики (бумага и 

карандаши для штриховки, крупы и фасоль для сортировки и пр.). 

Зонирование пространства позволяет детям спокойно играть в игры, развивающие 

мелкую моторику, в течение дня. 

  



140  

Стационарное и мобильное оборудование для разноуровневой двигательной 

активности, развития крупной моторики детей и проведения активных игр (имеются 

игровые комплексы, горки, качели и пр., мячи, обручи, скакалки), подобранное с учетом их 

интересов. Обустроено место для хранения мобильного оборудования, инвентаря, 

снаряжения. Обустройство пространства включает все необходимое для полноценных 

подвижных игр и спортивных занятий детей, места хранения маркированы и подписаны. 

Детям доступно различное оборудование и спортивное снаряжение для 

разноуровневой двигательной активности. Пространство поддерживает разнообразные 

возможности индивидуализации образовательного процесса (имеется место для 

физического развития детей в группе, в мини-группах, в парах, индивидуального). 

Детям доступны различные материалы, книги, оборудование для закаливания, 

электронные ресурсы, способствующие становлению здорового образа жизни 

Создано и оснащено пространство здорового образа жизни (пространство, 

поддерживающее двигательную активность детей, соблюдение правил гигиены, здорового 

питания и пр.). 

Для развития мотивации детей к труду 

В группе и на прилегающей к ДОУ территории имеются материалы для трудовых 

занятий (тряпочки для вытирания пыли, щетка и совок для подметания, грабли для сбора 

листьев, лейка для полива цветов и пр.). 

Детям доступны книги и материалы, которые содержат информацию о навыках 

самообслуживания и труде; различное оборудование и материалы для развития навыков 

самообслуживания и освоения навыков элементарного бытового труда (рамка с тканью и 

большими пуговицами, со шнуровкой или липучками, или аналогичные книжки-игрушки, 

куклы с разной одеждой, которую можно снять/одеть и пр.). 

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности 

На информационных стендах в ДОУ, размещенных на уровне глаз детей, 

иллюстрируются типовые опасные ситуации и правила поведения в них (правила поведения 

при пожаре и т.п.). 

Детям доступны книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила 

безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, на воде, в лесу, на проезжей 

части и т п.) 

Предметно-пространственная среда ДОУ позволяет детям развивать самоконтроль 

своих действий, позволяет соблюсти баланс между потребностями детей в стимулирующем 

окружении, их правом на свободный выбор, самостоятельное проявление активности и 

соблюдением требований безопасности. 
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В ДОУ созданы специальные предметно-пространственные условия для развития 

навыков безопасного поведения (нанесена дорожная разметка и расставлены дорожные 

знаки в коридоре или на прилегающей территории, способствующие формированию 

навыков безопасности дорожного движения и пр.). 

Для речевого развития детей 

В группах имеются некоторые дидактические материалы и пособия для речевых 

занятий и игр. 

В группах предусмотрены: 

• разнообразные стимулы для речевого развития детей (иллюстрированные книги, 

картинки, игровые дидактические материалы); 

• пространственно-предметные возможности для самостоятельной активности 

ребенка в области речевого развития. 

• имеются материальные свидетельства документирования детских высказываний, 

историй, рассказов. 

Реализуются различные детско-взрослые проекты в сфере речевых коммуникаций 

(детское радио и пр.). 

В группах детям доступны звучащие предметы (речевые книжки, игрушки, 

аудиозаписи на различных носителях, музыкальные инструменты). 

Детям доступны специальное оборудование и материалы для развития речевого 

слуха (компьютер с соответствующим программным обеспечением, наушники и пр.). 

Для развития словарного запаса в группах имеются различные предметы для 

рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, действий с предметами и пр. 

Для стимулирования словарной работы в старшем возрасте (напр , по видовому/ 

родовому обобщению и пр.) имеются различные предметы и материалы (картинки и 

фигурки зверей и их детенышей, птиц, людей, транспортных единиц и пр.). 

Для обогащения представлений детей об окружающем мире в группах имеются 

различные предметы, материалы, связанные с реализуемой в настоящий момент 

деятельностью (если изучаются насекомые, то фигурки насекомых, которые можно 

подержать в руках и поговорить о них, книги о насекомых и пр.). 

Оформление пространства групп содержит материалы, активизирующие словарный 

запас (на шкафы наклеены этикетки с надписями, развешены иллюстрации, представлены 

образцы детского творчества, доступны для рассматривания итоги совместного 

планирования с детьми и пр.) 
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В группах имеются современные оборудование и материалы (ноутбук с 

соответствующим программным обеспечением, аудио и видеозаписи), позволяющие 

стимулировать развитие словарного запаса детей. 

Для освоения письменной речи 

Детям доступен разнообразный материал с буквами, слогами и словами (кубики с 

буквами, объемные буквы, магнитные буквы, деревянные буквы, наборы букв, электронные 

игры с буквами). 

Детям доступны для самостоятельного использования различные пишущие средства 

(карандаши, фломастеры, ручки), а также различные поверхности для фиксации буквенных 

записей (письма) (бумага, доска, магнитная доска и пр.). 

Детям доступна хорошо оснащенная зона письма для самостоятельного 

использования, в которой предлагаются (печатные штампы, трафареты и пр.). 

Для художественно-эстетического развития 

В ДОУ имеются материалы для знакомства детей с миром искусства (картины, 

художественная литература, музыкальные записи и пр.); разнообразные произведения 

искусства (картины, скульптуры, музыкальные записи), разных стилей, эпох, авторов. 

Детям доступны коллекции различных художественных и музыкальных 

произведений, книги, в т. ч. книги по искусству. 

Для обогащения опыта и художественно-эстетического развития ребенка детям 

доступы различные аудио и видеоматериалы, различные электронные ресурсы. 

Предусмотрено место для выставок детских работ в группе и за ее пределами. Детям 

доступны для самостоятельного использования некоторые материалы и инструменты для 

творчества. 

Выделена пространственная зона для самостоятельных творческих занятий детей. 

Детям доступны разнообразные материалы и инструменты для творчества (бумага и картон 

различных размеров, сортов и цветов; краски различных видов (акварельные, масляные); 

глина, пластилин, воск; природные материалы (ракушки, засушенные ягоды, корковая 

пробка); бисер, стразы, нитки, ткань). Для хранения материалов предусмотрены полки, 

ящики и емкости, маркированные символами и/или подписанные для удобного поиска 

детьми нужных им материалов 

Наряду с   детскими   работами   на   стенах   в   возрастных   группах   вывешиваются 

репродукции картин известных художников, которые дети могут рассматривать. Набор 

материалов регулярно меняется, материалы усложняются по мере освоения детьми тех или 

иных приемов и техник изобразительного творчества. 
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Детям доступны для самостоятельного использования различные музыкальные 

инструменты, различные музыкальные коллекции. Предусмотрены полки, маркированные 

ящики и пр. для хранения музыкальных записей и инструментов. Детям доступны 

разнообразные инструменты (для мини-оркестра, ансамбля), ноты, танцевальные костюмы, 

фонограммы и другие необходимые материалы и оборудование для музыкально-

танцевальных занятий. 

Для индивидуализации образовательного процесса 

Многие компоненты образовательного процесса в ДОУ индивидуализированы и 

персонифицированы. Предусмотрены: 

• условия для реализации индивидуальной траектории развития (предусмотрены 

ситуации выбора ребенком деятельности, используемых материалов, созданы условия 

дифференциации содержания образования); 

• индивидуализация образования с учетом результатов педагогической 

диагностики и наблюдений. Педагоги ориентируются на результаты педагогических 

наблюдений и предлагает детям игры и задания, которые им по плечу, а также на шаг 

впереди; ориентируются на результаты педагогической диагностики и наблюдений, 

индивидуализируя образовательный процесс (предлагает индивидуальные задания, игры и 

пр.); наблюдают за ребенком, поддерживают его в текущих играх и периодически 

предлагают ему задачу чуть сложнее; хорошо ориентируется в индивидуальных 

особенностях и интересах каждого ребенка группы, предлагая лучшие возможности для 

индивидуального развития (фиксируют в планах работы); 

• индивидуализация образования путем разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Детям предоставляется возможность: 

• выбирать разнообразные интересные им виды игр и материалов; 

• участвовать в разных видах деятельности (в проектах, в обсуждениях и пр.), в 

случае усталости и пр, они могут свободно выйти из игры и отдохнуть в уголке уединения; 

• обсуждать индивидуальные различия между ними, уважительно к ним 

относиться, помогать друг другу в разных совместных действиях; 

• доступа материалов, книг, учебных пособий, позволяющих на разном уровне 

освоения содержания образования (напр., карточки с разноуровневыми заданиями или 

заданиями, в которых ребенок может выбирать свой способ выполнения); 

• общения в зонированном пространстве, где его оснащение позволяет им в течение 

дня реализовывать свои интересы на доступном им уровне. 
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Для реализации РП пространства группы организуется в виде хорошо 

разграниченных зон («центров активности», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и 

как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения каждой группы, возможностей 

ДОУ. 

Центры активности выделяются с помощью низких стеллажей, ковровых покрытий, 

столов и обозначены смысловыми маркерами. 

Зонирование пространства групп на четыре части 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона Зона выбора и 

самоопределения 

В ней осуществляется 

непосредственная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей (по 

интересам). 

Пространство включает в 

себя: столы, 

передвижную доску, 

различные модули, 

являющиеся по своему 

содержанию 

микроцентрами. 

Различные модули, 

могут быть 

представлены 

мебельными, 

трансформируемыми 

конструкциями, 

отражающие конкретику 

какой-либо деятельности 

или содержания. Это 

позволяет детям 

самостоятельно 

создавать пространство, 

создавать нужную 

конструкцию в 

соответствии со своим 

замыслом и использовать 

ее для организации 

деятельности. Для 

решения текущих задач 

работы с детьми в 

соответствии с 

тематическим 

Предназначены 

для реализации 

двигательной 

активности детей 

и деятельности, 

требующей 

перемещения в 

пространстве 

(например, 

сюжетно-ролевая 

игра, 

оборудование для 

развития мелкой и 

крупной 

моторики, 

оборудование для 

театральных 

постановок и др.). 

Предназначены для 

отдыха детей или их 

уединения. В 

пространстве зоны 

может размещаться 

небольшой ковер, 

легкие банкетки или 

диван трансформер, 

мягкие кресла или 

модули, один-два 

легких столика, 

ширмы, занавески, 

легкие стеллажи на 

колесах и др. 

Предназначены для хранения 

материалов и оборудования, 

которые обеспечивают 

возможность организации 

всех видов детской 60 

деятельности (их 

разновидностей) в 

соответствии с возрастом 

детей. Педагоги или 

воспитанники могут в любой 

момент обратиться к данной 

зоне, взять все, что им нужно, 

перенести в рабочую или 

активную зону и «развернуть» 

соответствующую 

деятельность. В данной зоне 

могут быть размещены 

дидактические настольные 

игры по формированию 

зрительного и слухового 

восприятия, внимания, 

мышления, наборы для 

конструирования, наглядно- 

иллюстративный материал, в 

том числе мнемотаблицы, 

интеллект- карты и др.; 

пособия для коррекции: для 

выработки воздушной струи, 

пособия по формированию 

пассивного словаря; наборы 

для творчества, наборы 

музыкальных инструментов, 

мультимедийные средства, 

музыкальный центр, 

алгоритмы норм и правил 
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планированием педагог 

создает микроцентры 

детской деятельности, 

используя динамичные 

модули. 

поведения, социально- 

коммуникативные игры и др. 

 

Основные принципы организации центров активности: 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности педагогами 

заранее предусматриваются места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра. Центры активности выделяются при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 

ними понятие уюта и комфорта. Для удовлетворения этой потребности в помещении 

каждой группы размещаются места для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 

ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место 

может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 

литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь запрещены любые активные 

игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши хорошо понимают назначение 

места для отдыха. Если они забывают, как надо себя здесь вести, педагог может мягко 

переместить их в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении 

может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкая мебель может быть поставлена 

разных иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр. Здесь дети могут просто 

отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 

шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении групп предусматриваются уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 

местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или 

двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Педагоги следят, чтобы 

другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей 

понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать 

потребность в уединении, возникающую у других. 
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Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагоги 

создают условия для их расширения. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, создается система, которая позволяла бы каждому ребенку 

понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в 

нем. Вырабатываемые вместе с детьми правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу - важно, чтобы дети видели, что все находятся в 

равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Обеспечивается максимальная 

реализация образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории 

ДОУ и для организации детской деятельности используется не только игровые комнаты, но 

все возможное пространство - спальня, рекреации, дополнительные помещения ДОУ, 

территория ДОУ. Для этого предусмотрено использование различных приемов, в том числе: 

• использование рекреаций, коридоров и других свободных пространств ДОУ для 

различных целей: 

• для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, коллективные 

работы и пр.); 

• для проведения акция; 

• для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

максимальное использование территории ДОУ, не ограничивающее детскую деятельность 

рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). Такие групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд становится незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, 

отвечает перечисленным ниже требованиям: 

• материал стенда нужен и интересен детям. 

• материалы регулярно обновляются. 

• материалы снабжены надписями. 

• стенд с фотографиями. 

• выставка детских работ правильно оформляется. 
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Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и 

обеспечивает доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель 

в группе мобильна (легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) 

пространство. 

Обустройство групп безопасно. Мебель и оборудование в группе и на участке 

располагается таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. Именно 

поэтому используются низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокая мебель 

ставится вдоль стен. 

Материалы для центров активности 

Правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. 

Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, соблюдаются основные условия: 

Упорядоченность материалов. У каждого материала - свое определенное место. Весь 

материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не хранятся предметы, 

не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов, достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более 

не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы разного 

уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но 

и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжень четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие 
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и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами 

(слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в 

соответствии с интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. 

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить - то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ является: 

• действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

• предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

• индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

• воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и 

приемов работы с материалами и оборудованием. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение ФОП, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Название 

центра, уголка 
Основное предназначение 

 

Оснащение 

 

Зона 

двигательной 

активности 

 

 

• развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями);  

• кегли-5шт.; 

• гантели-самоделки-4 шт.; 

• скакалки- 4шт.; 

• флажки-17 шт.; 

• ленты на кольцах-17 шт.; 

• мячи малые-5 шт.; 

• мячи средние-2 шт.; 
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• формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 

• мячи маленькие колючие-5 шт.; 

• след стопы-1 шт.; 

• атрибуты для игры малой 

подвижности «маски» - 6 шт.; 

Центр 

«Сенсорный 

стол» 

 

 

 

 

• развитие у детей познавательных 

интересов;  

• сенсорное развитие;  

• развитие исследовательской 

деятельности детей, оказание 

помощи в оформлении её 

результатов и создание условия для 

её презентации сверстникам;  

• формирование целостной картины 

мира;  

• расширение кругозора детей. 

• матрешки-2шт; 

• пирамидки-4 шт; 

• счеты-1 шт; 

• лабиринты-2шт; 

• шнуровки-5 шт. 

 

Игровой центр 

«Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• развитие интереса к различным 

видам игр, самостоятельности в 

выборе игр; 

• побуждение к активной 

деятельности; 

• формирование у детей умения 

соблюдать в процессе игры правила 

поведения; 

• расширение области 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использований атрибутов;  

• развитие социальных отношений, 

играющих за счёт осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых; 

• воспитание самостоятельности в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; 

• приучение к самостоятельному 

выполнению правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• кухня на подставке с набором 

посуды: тарелки, столовые приборы, 

кастрюля, сковорода, духовой шкаф; 

• стол кукольн-1 шт.; 

• скатерть для кукольн. стола- 1 шт.; 

• стул кукольн-4 шт.; 

• кукла малая-3 шт.; 

• кукла средняя-2 шт.; 

• пупсы-3 шт.; 

• кукла большая-1 шт.; 

• н-р постельного белья для кукол-2 

шт.; 

• гладильная доска-1 шт.; 

• утюг детский-1 шт.; 

• кроватка для кукол-2 шт.; 

• коляска для кукол-4 шт.; 

• н-р посуды с подставкой-1шт. на 4 

персоны: тарелки большие, тарелки 

маленькие, ложки, вилки, ножи, 

кружки; 

• н-р посуды: кастрюля, сковорода-1 

шт.; 

• н-р столовых приборов: ложки 

• н-р «хлебобулочные изделия» -1 шт.; 

• корзинка для фруктов и овощей 

(муляжей) – 1шт.; 

• н-р «фрукты» (муляжи) – 2шт.; 

• н-р «овощи» (муляжи) – 2шт.; 

• сумки – 3шт. 
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Игровой центр 

«Правила 

дорожного 

движения» 

• закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго 

отведённых местах и на зелёный 

сигнал светофора; 

• расширять знания детей о 

светофоре; 

• закреплять знания о значении 

сигналов светофора; 

• продолжать знакомить с 

элементами дороги. Напоминать, 

что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному 

или пешеходному переходу 

«зебра»; 

• закреплять знания о специальных 

видах транспорта; 

• познакомить с дорожными знаками; 

• закреплять знания детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте; 

• рассказать детям, что 

общественный транспорт нужно 

ожидать на остановке; 

• машины разные (грузовые, 

легковые, специальные 

машины, самолет, кораблики); 

• лото «дорожные знаки» - 1шт.; 

• макет улицы с перекрёстком-

1шт.; 

• н-р «легкового 

автотранспорта»-1шт.; 

• н-р «железная дорога»- 1шт.; 

• кукла Полицейский-1шт.; 

• инструменты. 

Центр «Песок-

вода» 
• развитие у детей познавательных 

интересов;  

• сенсорное развитие;  

• развитие исследовательской 

деятельности детей;  

• формирование целостной картины 

мира;  

• расширение кругозора детей; 

• организуя игры с песком и водой, 

мы не только знакомим детей со 

свойствами различных предметов и 

материалов, но и закрепляем 

элементарные представления о 

форме, величине, цвете предметов, 

развиваем мелкую моторику 

ребёнка; 

• игры с водой вызывают 

положительные эмоции, 

способствуют внутренней 

раскованности детей. 

• н-р резиновых уточек-1шт.; 

• н-р резиновых рыбок-1шт.; 

• н-р корабликов-1 шт.; 

• совочки для песка-2шт.;  

• формочки для песка-4шт.; 

• контейнер для песка 

пластмассовый-1шт.; 

• контейнер для воды 

пластмассовый-1шт.; 

• н-р игрушек из киндера 

сюрприза-2шт.; 

• н-р геометрических фигур 

(пространственная геометрия)-

1шт. 

Дидактический 

центр 
• развитие игровой деятельности; 

ознакомление с дидактическими 

играми, направленными на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним 

• настольные развивающие игры 

«Ассоциация», «Малыш и 

цвет», «Собери светофор 

домино Ягоды», «Чей 

малыш?», «Кто как кричит?» 
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признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы);  

• поощрение стремления детей 

освоить правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Музыкально-

театральный 

центр 

• развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку;  

• приобщение к музыкальному 

искусству;  

• развитие музыкально-

художественной деятельности;  

• развитие и поддержание интереса 

детей к театрализованной игре 

путём приобретения более сложных 

игровых умений и навыков;  

• побуждение детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения;  

• предоставление возможности для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

• настольный театр: «колобок»-

1шт.; «Теремок»-1шт; 

• пальчиковый театр на 

подставке-1шт.; 

• театр на руке «Колобок»-1шт.; 

• бубенцы-2шт.; 

• погремушки малые-2шт.; 

• погремушки большие-2шт.; 

• маракасы-2шт.; 

• барабан-2шт.; 

• гитара- 1шт.; 

• дудочки – 1шт.; 

• шумелки-1шт.; 

• настольная ширма-1шт. 

Центр 

любимой книги 

и развития 

речи 

• овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия;  

• развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произвольной стороны речи;  

• связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности; практическое 

овладение воспитанниками 

нормами речи; 

• формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

• песенки, потешки, заклички 

«Наши уточки с утра…»; 

«Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша 

маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-

за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуре- чик...»; 

«Солнышко, ведрышко...».  

• Сказки. «Козлятки и волк», 

обр. К. Ушинского; «Теремок», 

обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова.  
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Конструктивны

й центр 

 

• продолжать развивать способность 

различать и называть строительные 

детали;  

• учить использовать их с учётом 

конструктивных свойств; 

• развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

• разные виды конструктора 

(мелкий (настольный), крупный 

(напольный) строительный 

материал и др.) 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

• Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

• Дыбина О.В. Ознакомление предметами социального окружения. 

Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

• Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие 

– Воронеж: ООО «М-КНИГИ»,2017. 

• Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 до 3 лет - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»», 2017. 

• Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017. 

 

Познавательное 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

• Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

• Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие 

– Воронеж: ООО «М-КНИГИ»,2017. 
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• Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА: Учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ.- СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

• Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

• Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года: 

[метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей] / Е.А. Янушко. — М. : Издательство ВЛАДОС, 2018. 

• Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 до 3 лет- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2019. 

 

 

Речевое развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

• Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

• Суркова Л.В. Растем и играем с малышом от 1 до 3 лет: развитие 

и воспитание каждый день\ - Москва: Издательство «АСТ», 2017. 

• Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез,2007. 

• Танцюра С.Ю., Васильева И.Н. Артикуляционная, дыхательная и 

рече двигательная гимнастика –М.: ТЦ Сфера, 2019. 

• Гербова В.В. Занятие по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. -2-изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

• Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Чтобы чисто говорить, надо. -СПб.: 

«Паритет», 2005. 

• Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Учимся слушать и 

слышать.-СП.: «Паритет»,2004. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

• Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

• Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5- 2 года). Практическое 

пособие – Воронеж: ООО «М-КНИГИ»,2017. 

• Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста/ .-2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс,2007. 
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Физическое развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

• Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

• Теплюк С.Н. Занятие на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения.: Мозаика-Синтез,2006. 

• Трясорукова Т.П. «Доброе утро, малыш»: комплексы 

корригирующей гимнастики и массажно-тинизирующих игр для 

детей дошкольного возраста\. – Ростов н\Д Феникс, 2015. 

• Стефанко А.В. Организация воспитательно- образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017. 

• Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5- 2 года). Практическое 

пособие – Воронеж: ООО «М-КНИГИ»,2017. 

 

3.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных 

анимационных произведений для реализации ФОП 

 

Перечень художественной литературы. От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», 

«Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...», «Радуга- дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» 

(обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» 

(обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Поэзия.   Александрова   З.Н.   «Прятки»,   «Топотушки»,   Барто   A.JI.   «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». 
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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». 

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. А. 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. А. 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», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», 

«Грустная песенка», «Вальс», муз. A. 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. 
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Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. 

Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. 

игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая 

мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. B. 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 её 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. 
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3.2. Примерный режим и распорядок дня в группе раннего возраста 

 

Режим дня 

в группе детей от 1 года до 2-х лет 

 

Содержание Время 

от 1 года до 2 лет 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование 

детей (игры, предметная деятельность и др.) 

9.00–9.40 

9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем,  оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Уход детей домой. 

с 17.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед   11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, постепенный  подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры. Полдник. 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой с 16.30 до 19.00 
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       Расписание непрерывной образовательной деятельности  группы раннего возраста     на 2023 – 2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа 

П
о
ло

в.
 д

н
я
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 
«ВАСИЛЁК» 

 (1-2 г.) 

 

не более  

7 минут 

 

10 НОД 

 

1 

Игры — занятия с 

дидактическим материалом 
9 00 – 9.10 – I гр. 
9.20 – 9.30 - II гр. 

 

РЭМП 

9 00 – 9.10 – I гр. 
9.20 – 9.30 - II гр. 

ОМ 
9 00 – 9.10 – I гр. 
9.20 – 9.30 - II гр. 

 

РР 
9 00 – 9.10 – I гр. 
9.20 – 9.30 - II гр. 

 

ОМ 
9 00 – 9.10 – I гр. 
9.20 – 9.30 - II гр. 

2 
Физкультура (Ф) 
16.00 – 16.10 - I гр. 
16.20 – 16.30- II гр. 

Музыка  
15.20 – 15.40 

 

Игры — занятия с 

дидактическим материалом 
16.00 – 16.10 - I гр. 
16.20 – 16.30- II гр. 

Музыка  
15.20 – 15.40. 

 

Физкультура (Ф) 
16.00 – 16.10 - I гр. 
16.20 – 16.30- II гр. 
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3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Тема 

проекта 

(обязательн

ой части ОП 

ДО) 

 

Период 

 

Примерное содержание работы 

ОСЕНЬ 

Здравствуй 

детский сад! 

сентябрь Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

«Игрушки» сентябрь Знакомит детей с игрушками в группе. Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек. Вызывать у малышей 

интерес к дидактическим игрушкам, желание играть с ними. Учить убирать каждую игрушку на свое место. Учить детей 

осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. В процессе игры с куклами педагог отражает основные эпизоды из 

жизни детей (мытье рук, прием пищи), знакомить их с предметами, необходимыми в быту: предметами личной гигиены 

(мыло, полотенце); предметами кукольной мебели (стол, стул, буфет, гардероб); посуды (тарелка, ложка, чашка с блюдцем, 

чайник и т.п.). 

Золотая 

осень 

октябрь Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). В процессе наблюдений знакомить детей на эмоциональной основе с осенними явлениями (листопад, осенние 

листочки) и обогащать их впечатления в рисовании красками, слушании песенки, образных движениях на физкультурных 

занятиях. Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи. Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

  

октябрь 

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; формировать первичные 

представления о себе, других людях. Формировать умение называть свое имя - Повторять с детьми имена их ближайших 

родственников. Воспитывать любовь, уважение к членам семьи. 
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«Мой дом» ноябрь Расширять ориентировку в окружающем. На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе формировать 

обобщенное понимание слова «дом» как укрытие, убежище, место жизни людей или обитания животных: человек (люди) 

живут в доме, птицы — в гнездах, мышки — в норках, собачка — в будке и пр. Дать первичное представление о своем 

доме. Познакомить с названиями мебели, их назначением. Обогащать представления о доступном предметном мире, 

назначении предметов, правила их безопасного использования Познакомить с названиями предметов посуды.Знакомить 

детей с названиями предметов ближайшего окружения.Обогащать речь детей новыми словами: «дом—домик», 

«гнездышко», «норка» и т.п., а также словосочетаниями: «подошли к дому, (норке, будке), «живет в доме (будке, норке, 

гнездышке) и т.п. Формировать первичные представления правил поведения в быту и на улице. 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

ноябрь Расширять представления о домашних животных, их образе жизни, повадках, характерных внешних признаках, голосах, 

объяснить правило безопасного поведения при общении с животными. Воспитывать дружелюбное отношение к животным. 

ЗИМА 

Волшебница 

зима 

декабрь обратит внимание детей на явные признаки зимы — снег и лед, снежинки, морозную погоду и др.; Игра- 

экспериментирование «Почему тает снег» Ввести новые слова: «зима», «снег», «лед», «холод», «мороз». Способствовать 

усвоению обобщающего понятия «зима». Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Дать представления о 

зимних играх.Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их речью. 

Новый год декабрь Обогатить художественно-эстетический, познавательный и коммуникативный опыт детей в процессе подготовки к новому 

году. Расширять представления о празднике. Воспитывать в детях дружелюбность, взаимопомощь друг другу. 

 январь Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

«Одежда и 

обувь» 

январь Расширять представления детей об одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. Создать условия для 

актуализации представлений детей о предметах теплой верхней одежды, их названиях и назначении. Учить детей выбирать 

одежду по сезону. Закрепить знания о предметах верхней одежды. Куклы — мальчики и девочки — в зимней одежде 

обязательные атрибуты игровых ситуаций. 

«Мир 

профессий» 

февраль Создать условия для формирования представлений о труде взрослых в  профессиях: врач, воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, продавец, пожарный, полицейский. 

«Папин 

праздник» 

февраль Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать доброе и уважительное отношение к папе. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

ВЕСНА 
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Мамин день март Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать чувства 

любви, уважения и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

«Кап, кап, 

кап звенит 

капель!» 

март Создать условия для формирования у детей первичных представлений о времени года весна. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Мир вокруг 

нас 

апрель Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

о малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего народа. 

 апрель Создать условие для развития интереса детей к устному народному творчеству через различные виды деятельности. 

Воспитывать уважение и любовь к русскому народном творчеству. Знакомить с народной игрушкой матрешкой и русским 

народным музыкальном инструменте – ложки. Дать представления о народных играх. Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет разучивания потешек, пальчиковых игр в и русских народных сказок. 

«На дворе 

веселый май 

– радостно 

его 

встречай!» 

май Создать условия для включения детей в совместную деятельность по ознакомлению с природным миром. Формировать 

позитивные установки к различным видам труда и творчества. формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира о малой родине и Отечеству, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к растительному миру родного края. 

Лето июнь - 

август 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 
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