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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи Программы: 
 

- создание благоприятных условий для развития целостной личности 
ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 
окружающему миру,  с учетом возрастных, психологических и  физиологических 
особенностей,  поддержки индивидуальности  через общение, игру и другие 
формы активности.  

- повышение мотивации родителей к своевременному и грамотному 
воспитанию  детей, педагогической компетентности в вопросах воспитания. 

Программа основана на современных научных представлениях о 
закономерностях психического развития ребенка в младенческом и раннем 
возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослым. 

 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 
– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период от 2 месяцев до 3 лет независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 
особенностей; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

– формировать игровую деятельность детей, обеспечивающую 
преемственность младенческого, раннего и дошкольного возраста и 
полноценное становление ведущей деятельности дошкольников.  

– формировать общую культуру личности детей, развивать социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность и самостоятельность. 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы  формирования Программы: 
1) Принцип самоценности младенческого и раннего возраста, его 

полноценное проживание, обогащение (амплификация) детского развития; 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования); 

3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей младенческого и раннего возраста 

4) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 
7) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
8) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
9) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
11) Принцип научной обоснованности и практической применимости  
12) Принцип комплексно-тематического планирования. 
13) Опора на игровые методы – один из важных принципов Программы. 

 
Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 
ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и 
самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, 
наиболее полно реализовать себя.  

 
Подходы к формированию программы: 

1) Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… 
процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

2) Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 
структуры направленности его поведения. Поступательное развитие 
ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 
поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
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непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 
будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, 
А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). 

3) Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 
виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 
и возникают личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. 
Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 
 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей младенческого и 
раннего возраста. 

Программа реализуется в группе кратковременного пребывания «Мать и 
дитя», которую посещают воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том 
числе дети с ограниченными возможностями здоровья, а также в условиях 
домашнего обучения. Содержание и организация образовательного процесса для 
детей с ОВЗ определяет индивидуальная адаптированная образовательная 
программа, направленная на разностороннее развитие детей младенческого и 
раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания «Мать и дитя» 
осуществляется в присутствии и при непосредственном участии родителя 
(законного представителя) ребенка. Организация образовательного процесса 
предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 
ребенка с учетом возможностей, интересов, потребностей детей. 

 
Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так 

и  с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут 
цели лишь в случае знания особенностей его развития. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 
быстрым темпом физического, психического и даже социального развиты. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он 
удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 

см, к году малыш подрастает на 20-25 см. 
Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 

Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко 
и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 
бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро 
увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о 
развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 
необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления  
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Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, 
восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику 
питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, 
может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 
самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый 
год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. 
Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 
удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или 
голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за 
опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 
совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать 
взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться 
к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, 
подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать 
основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 
разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 
после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в 
коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(«гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 
речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из 
которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить 
взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе 
развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоци-
онального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то 
есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку фор-
мируются основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться 
несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может 
успокоить его, побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже 
идет по разным направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, 
радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение 
ко взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет 
формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 
движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 
комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 
предмету. 
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Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев 
удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает шапку, носки, 
подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу 
в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные 
предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может 
использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном 
и в объектно направленном общении со взрослым. 

 
Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается ра-
ботоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-
5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 
часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 
например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 
на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 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 ди-
ванчики, 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 иг-
рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 
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(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 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 до-
школьному 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 воз-
можность 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 
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несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать 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 со-
храняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 
диалог-воспоминание 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, развивается активно используемый словарь. 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 несо-
вершенными 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, и), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные 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 кото-
рыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 
папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, эбозначаемые 
словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 
оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-
ятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 
мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
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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 взрос-
лым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно пере-
ходят от 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 тип эмоцио-
нального взаимообщения. 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 сфор-
мирована. 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 предметно-
игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам са-
мостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необ-
ходимый 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 совер-
шенствование 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 
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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. 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.  

Второй год жизни психологи и педагоги часто называют «возрастом 
наоборот», «возрастом противоречий». Увлечение движениями, ходьбой в 
возрасте до 1 года 3 месяцев – 1 года 4 месяцев может на какое-то время 
затормозить пользование активной речью, рост словаря. Малыши на время как бы 
разучиваются говорить. Вновь осваиваемые умения характеризуются 
неустойчивостью. Малыш, научившийся есть самостоятельно, заболев, 
отказывается делать это. Во время болезни и после нее он реже и примитивнее 
разговаривает. С другой стороны, некоторые привычки, приобретенные в семье 
(что есть, как засыпать и др.) могут носить устойчивый характер. Одна из причин 
этого – недостаточная подвижность (быстрота смены) основных нервных 
процессов возбуждения и торможения. Это может затруднить привыкание к 
жизни в детском саду. 

Основные умения второго года жизни: постепенно совершенствуются все 
системы организма, и особенно нервная система. Повышается ее рабо-
тоспособность. На втором году ребенок может бодрствовать 4—4,5 часа подряд. 
Уменьшается суточное количество сна до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и 
с 1  года 6 месяцев переводится на один дневной сон. В ведущей предметной и 
других видах деятельности развиваются все сенсорные процессы, наглядно-дей-
ственное мышление, память. Идет процесс активного освоения предметных 
действий. Формируются представления о предметах, интенсивно развивается 
речь. Общение становится средством взаимодействия со взрослыми в разных 
видах деятельности и формирования личностных качеств: элементарной 
самостоятельности, активности, инициативности, коммуникативности. 

Малыш развивается и в условиях разных видов художественной 
деятельности. Проявляет первые эмоциональные реакции на эстетические 
особенности предметов окружающего мира. 

Развитие ребенка на втором году жизни происходит неравномерно. До 1 
года 6 месяцев активная речь, начальные формы игровой и других видов 
деятельности совершенствуются медленнее, чем во втором полугодии (особенно в 
последней четверти года). Более того, развитие одновозрастных детей, 
воспитывающихся в семьях с почти тождественными условиями, тоже может 
значительно отличаться, например у детей двух лет активный словарь может 
составлять от 9 до 1500 слов. 
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Возрастные особенности детей от 2 лет до 3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-
ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-
ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-
сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основные умения третьего года жизни: у ребенка исчезает округлость 
тела, ноги становятся длиннее. На третьем году время бодрствования ребенка 
увеличивается до 6—6,5 ч. Однако надо помнить, что нервная система ребенка 
еще не отличается выносливостью и он быстро утомляется. В условиях 
предметной и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки 
предметов, сравнивает их между собой, обобщает по данному признаку наглядно-
действенным способом. Наглядно-действенное познание окружающего 
способствует развитию памяти, воображения и других психических процессов, 
важнейших умственных действий: анализа, синтеза, сравнения. Содержание 
предметной деятельности обогащает пассивный и активный словарь. У ребенка 
развивается самостоятельность в познании предметов быта, природных, 
дидактических материалов, продолжается сенсорное развитие малыша. В 
условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной 
деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет 
предпосылки творчества. 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в 
разных видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки взрослого возникает 
недифференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется 
отношение ребенка к взрослому как образцу для подражания, интенсивно 
развивается стремление к самостоятельности, оформляется позиция «я сам». 
Ребенок знает и выполняет элементарные правила взаимодействия со взрослым и 
со сверстниками. Ребенок способен проявлять интерес к предметам 
изобразительного искусства, замечает, понимает изображение знакомых 
предметов, явлений. Малыш способен эмоционально откликаться на содержание 
художественного образа, на эстетические особенности предметов, его 
окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок проявляет интерес к 
изобразительной деятельности, увлеченно использует разнообразные материалы 
(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются любимые музыкальные 
произведения. Малыш проявляет активность в музыкально-игровой деятельности, 
участвует в спектакле. 
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1.4. Планируемые результаты 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально–нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений  ребёнка в младенческом и раннем возрасте. 
Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 
инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 
улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

 
К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 
ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 
настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 
своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 
общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 
первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 
предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 
мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 
поддержке взрослых.  
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий;  
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–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе: 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
– не подлежат непосредственной оценке; 
– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  
– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
– не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
– поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
– учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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– ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
 
Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 
периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 
надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 
личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 
свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 
тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 
удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 
сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 
активности ребенка. 
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Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
– физического развития ребенка. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 
создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
– развития речи; 
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 
 

В области  социально –коммуникативного развития  
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первое полугодие жизни ребенка 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 
берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 
инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 
положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 
реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 
переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 
речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 
песенки. 
Второе полугодие жизни ребенка 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, 
взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. 
На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, 
не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 
ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 
предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 
конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 
овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. 
п. 
Ранний возраст (1-3 года) 

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

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно -манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 
разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
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различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 

В сфере развития игры 

Основным направление педагогической работы должно стать формирование 
игровой деятельности. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 
дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 
детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 
требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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В области познавательного развития 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первое полугодие жизни ребенка 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 
поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 
игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 
называет предметы, находящиеся в помещении. 
Второе полугодие жизни ребенка 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 
окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 
которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 
разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 
быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 
разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 
позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 
стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 
игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 
первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 
 Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 
– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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В области речевого развития 
 Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 
попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 
вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 
взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 
действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 
стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 
Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 
правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи. 

 
В области художественно-эстетического развития  
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
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репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 
собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 
использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 
карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 
Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 
с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 
В области физического развития 
 Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
Первое полугодие жизни ребенка 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 
развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  
Второе полугодие жизни ребенка 
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Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 
свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 
особое значение. 

В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  
организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые 
шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 
прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 
траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 
существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 
двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 
которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 
моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. 
п.. 
 
 Ранний возраст (1-3 года) 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 
для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств  реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания «Мать и 

дитя» осуществляется  в присутствии и при непосредственном участии  родителя 
(законного представителя ребенка). 

Формы работы: 
Программа предусматривает организацию: 

•организованной образовательной  деятельности, осуществляемой 
индивидуально и в группах родителей с детьми в процессе организации 
различных видов деятельности; 

•образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; 

•самостоятельной деятельности детей при участии  родителей 
•консультативное  взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
•Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников,  специфики дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей. 
Виды детской деятельности в 
младенческом возрасте 

Виды детской деятельности в раннем 
возрасте 

Манипулирование с предметами Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 

Непосредственно эмоциональное 
общение с взрослыми 

Общение со взрослыми и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого 

Познавательно-исследовательские 
действия 

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

Тактильно-двигательные игры Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок 
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Восприятие музыки, детских песен и 
стихов 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.) 

Двигательная активность Восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок 

 Двигательная активность 
 
Организованная образовательная деятельность включает в себя игровые, 
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности  детей 
при непосредственном участии родителей: 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, игры с 
предметами, подвижные, психологические, сенсомоторные, музыкальные, игры 
на прогулке и т п; 

•игры–занятия (индивидуальные и с подгруппой детей) с дидактическим 
материалом, со строительным материалом (настольным и  напольным),  на 
развитие движений, расширения ориентировки в окружающем мире  и развития 
речи; 

•игры –развлечения; 
•игровые образовательные ситуации (ИОС), развивающие ситуации на 

игровой основе; 
•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-

ально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 
•чтение потешек,  народных песенок, сказок, рассказывание с показом 

картинок и т п. 
•познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 
•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художест-
венный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 
стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание народной, классической, детской музыки, подыгрывание на 
музыкальных инструментах,  

•пение, танцы; 
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•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические,  
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 
занятия; утренняя  гимнастика, игры и упражнения под музыку. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
 

•социально –коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; навыки самооб-
служивания; 

•познавательное развитие: наблюдения, восприятие картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур) и тд; 

•речевое развитие - создание речевой развивающей среды; поощрение 
речевой активности детей;  свободные диалоги с детьми  и взрослыми в процессе 
игровой деятельности; 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,  

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, воздушные 
ванны, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры; 

 
Самостоятельная деятельность детей: 

•социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности в присутствии 
родителей, предполагающие общение со взрослыми и детьми; 

•познавательно развитие: самостоятельное рассматривание книг и 
картинок; раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 
игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-
вкладыши, парные картинки и тд); 

•речевое развитие – поощрение речевой активности детей;  свободные 
диалоги с детьми  и взрослыми в процессе игровой деятельности; 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-
можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, рассматривать 
картины, иллюстрации, музицировать (играть на детских музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры ; 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования   
направлено на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ  в освоении  
ОПДО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ОПДО. 

Данный раздел ОПДО  предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 
ОПДО.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми ОПДО и их интеграции в образовательной 
организации. 

Направления коррекционной работы: 
- диагностическое -  обеспечивает своевременное выявление актуального уровня 
развития детей, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи; 
- коррекционно- развивающее - обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
особенностей развития детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков; 
- консультативное -  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам воспитания и образования ребёнка,  
выявления перспектив и траекторий его развития; 
- информационно – просветительское -  осуществление разъяснительной  
деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
 

 Работа по коррекции нарушений развития детей предусмотрена в рамках 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированные образовательные программы  определяют содержание и 
организацию образовательного процесса для детей младенческого  и раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированные 
образовательные программы  разрабатывается на основе образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с № 8». 
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Формы и средства организации образовательной деятельности в рамках 
реализации адаптированных образовательных программ: 

 
Учитель-логопед: 

 индивидуальные коррекционные занятия в присутствии родителей; 
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
 игры с речевым сопровождением на развитие навыков правильного 

произношения звуков; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

Воспитатель: 
 фронтальные, подгрупповые  и индивидуальные занятия  при участии 

родителей с применением развивающих, дидактических игр и упражнений 
на развитие познавательной сферы детей; 

 наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические, логоритмические  игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре:  
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики и координации 

движений; 
 оптимизацию мышечного тонуса; 
 игры на развитие пространственной ориентации; 
 упражнения для формирования компенсаторных  навыков, умение 

использовать функции разных систем и органов  вместо нарушенных; 
 развитие  способности к преодолению физических нагрузок необходимых 

для полноценного функционирования в обществе. 
Педагог-психолог: 

 индивидуальные и подгрупповые психокоррекционные занятия при участии 
родителей воспитанников.   Игры на развитие сенсорного восприятия, 
мелкой моторики, внимания, памяти,  мышления, развитие эмоционально –
волевой сферы через: 

 артерапию, 
 сказкотерапию,  
 психогимнастику, 
 телесно –ориентированную терапию, 
 метод замещающего онтогенеза 

Медицинская сестра: контроль за посещением ребенком врачей, выполнение 
рекомендаций врачей в МБДОУ «Д/с №8» 
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Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение 
года определяется поставленными задачами адаптированных образовательных  
программ. Психолого –педагогическое обследование проводится с 1 по 15 
сентября и с 15 по 30 апреля. Организованная образовательная деятельность детей  
проводится при непосредственном участии родителей. Основными формами 
образовательной деятельности являются игровые образовательные ситуации 
(игры- занятия). Подгрупповые,  индивидуальные и фронтальные  игры- занятия 
проводятся с 15 сентября по 15 мая. Распределение занятий проводимых в 
течение недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной 
нагрузке на ребёнка в ДОО, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.13г . 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 
способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая реализацию 
культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и 
способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 
на основе культурных норм и выражают: 

− Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
−  Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  
−  Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 
−  Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 
образовательной деятельности и развития каждого ребенка.  

Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 
событиями, но не должна быть напряженной.  Чтобы обеспечить такую 
благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного образования должен 
обладать необходимыми общекультурными компетенциями.  

Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым 
ребенком доброжелательными и безоценочными.    

 
Образовательная деятельность разных видов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской 
деятельности: предметно – манипулятивная, игровая деятельность (игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
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веществами (песок, вода, тесто и пр.)), общение со взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослых, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом при участии родителей  видов деятельности, заданных федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования.  

Во время пребывания ребёнка в ДОО организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах деятельности. Организуются досуги по всем 
направлениям развития детей, развивающие игры и упражнения.  В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 
детей  и взрослых  направлена на освоение детьми предметно –манипулятивных 
действий и освоение игровых умений воспитанников.  

 
Методы и способы организации культурных практик 

Методами реализации культурных практик в непосредственно 
образовательной деятельности с детьми являются: 

− Передача информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 
слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 
инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 
рассматривание и др.); практический; 

− Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога и 
родителей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 
их направленности. 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд условий: 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

Предметная 
деятельность  и 

1.Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка (центры активности). 
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ситуативно-
личностное 
общение 

 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 
будущих достижениях. 
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи 
детей. 
4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её 
сферу. 
5. Помогать ребенку найти способ реализации 
собственных поставленных целей, поддерживать 
стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости. 
6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 
действовать в своём темпе. 
7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также 
их самих. 
8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 
застенчивые, нерешительные, конфликтные, 
непопулярные. 
9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 
10.Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям:  
¯ выражать радость при  встрече; 
¯ использовать ласковые и тёплые слова; 
¯ проявлять деликатность и тактичность. 

Продуктивная 
деятельность 
 

 
2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Образовательный процесс осуществляется в присутствии  и при 
непосредственном участии родителей (законных представителей ) ребёнка.  

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства 
семья – детский сад, как пространства развития ребенка, в котором всем 
участникам педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет 
уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

 
Задачи:    

− формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
− оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  
− изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения 
взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 
пространства развития ребенка:  
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Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 
взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности 
воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу 
единства, уважения и требований к ребенку; распределения обязанностей и 
ответственности”. 

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 
ДОО. Принцип взаимоотношений семьи и ДОО на основе гуманности, 
толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к 
мнению другого; доброе, внимательное отношение всех участников 
взаимодействия. 

Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 
воспитателя ДОО открытости по отношению к семье воспитанника.  

Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и 
всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и 
человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей 
здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, 
внутрисемейных отношений,  предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы 
выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями, 
интересами семьи, возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается 
предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 
родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОО.  

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 
1 этап адаптационный: «Предлагаю познакомиться»:  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок комфортно 
себя чувствует при посещении дошкольного учреждения ,  играет один или со 
сверстниками. Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с 
родителями, обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  
2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу».  

На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 
детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными 
ориентирами в повседневной практике детского сада:  
− возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах 
детского сада;  
− готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, коррекции 
недостатков уровня его развития;  
− обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье;  
− выбор образовательных программ, научно-методического обеспечения, а 
также формы, в которых возможно более активное включение родителей в 
образовательный процесс детского сада. 
− Консультационная помощь семье: «Мы Вам рекомендуем» включает 
различные формы взаимодействия с семьей:  
− для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии 
предпочтительнее индивидуальные консультации;  
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− для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша 
эффективнее подгрупповая консультация, которая наряду с советами специалиста, 
дает возможность поделиться опытом семейного воспитания, подружиться 
родителям, семьям;  
− положительно воспринимаются родителями практические семинары, 
позволяющие родителям научиться, решать самостоятельно проблемные 
ситуации, возникающие в общении с ребенком, научиться практическим умениям 
и навыкам аппликации, конструирования, организации игр, интересных 
сюрпризов. А это дает возможность в домашней обстановке интересно проводить 
досуг со своим ребенком.  

В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи 
и детского сада наряду с традиционными формами (лекции, конференции, 
«круглые столы») положительно зарекомендовали себя родительские (или как их 
еще называют «семейные») клубы. 
3 этап «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с 
родителями воспитанников уделяется широкому вовлечению родителей в 
совместную с детьми и педагогами деятельность: разработка критериев оценки 
эффективности работы детского сада с семьей.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
− непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  
−  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях;  
−  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  
− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;  
−  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

Модель взаимодействия с семьей 
Для взаимодействия в ДОУ с семьѐй используются такие современные подходы, как:  
− учѐт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, рассматриваемыми 
проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный опыт воспитания, не 
обучая их;  
− учитываем запросы и пожелания родителей в приобретении информации;  
− вариативность содержания форм и методов образования родителей используем 
методы педагогической рефлексии и активизации родителей: анализ педагогической 
ситуации, решение педагогических задач;  
− анализ родителями собственной воспитательной деятельности, метод домашних 
заданий, игровое моделирование поведения, просмотр видеороликов с записью 
деятельности детей, различных режимных моментов, НОД, игр. 
Направления взаимодействия с родителями: 

− педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного 
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воспитания, наблюдение, анкетирование); 
− педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 
− педагогическое образование  (консультации, круглые столы, тренинги, 

гостиные); 
− образовательная  деятельность при участии родителей  
 

2.7. Иные характеристики Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы. 

 
Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 
национально-культурные:  

− поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного 
процесса; 

−  общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  
− национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников). 
климатические: 

При реализации образовательной  программы  учитываются климатические 
условия региона:  резко континентальный климат,  короткий световой день, 
длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные 
условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное время года  дети 
не могут осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, 
программа предусматривает включение в   двигательный режим (во время, 
отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 
образовательный процесс составляется в соответствии  с двумя периодами:  

холодный  период: сентябрь – май; 
теплый период: июнь – август. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
Программы.  

 
В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного 

развития детей младенческого и раннего возраста. Состояние материально- 
технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 
современному уровню образования и санитарным нормам. 

− Групповое помещение  
− Музыкальный зал  
− Спортивный зал 
− Кабинет психолога  
− Кабинет логопеда 
− Зимний сад 
− Методический кабинет   
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− Медицинский блок  
В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 
17.10.2013г.) в групповом помещении  созданы условия для самостоятельного, 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
игровой, двигательной, изобразительной, конструктивной, познавательной и т.д. 
Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и игр- занятий.  
Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 
особенностям и потребностям детей.  
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 
позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  
В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 
полноценного физического развития. Организация развивающей среды в ГКП 
«Мать и дитя» имеет свои отличительные признаки. В ней имеется оборудование 
для физической активности детей в соответствии  возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. Для реализации и интеграции 
образовательных областей в ДОУ имеются помещения: музыкальный зал, 
спортивный зал, кабинет педагога – психолога, учителя-логопеда. 
Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 
Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической 
базой: 

− сайт учреждения; 
− выход в Интернет; 
− аудиовизуальные средства; 
− компьютеры; 
− ноутбуки; 
− проектор; 
− ксерокс; 
− принтеры; 
− магнитофоны; 
− музыкальный центр; 

 Для всестороннего развития детей имеются дидактические средства: 
альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и 
игрушки.  
 Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 
обеспечивают необходимые условия для самореализации.  
 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

Методические материалы и средства  обучения и воспитания: методические 
пособия для педагогов ДОО по всем направлениям развития детей в возрасте от 
2месяцев  до 3 лет, методические рекомендации для педагогов по планированию 
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образовательного процесса, наглядно –дидактические  пособий для детей по 
образовательным областям, комплекты дидактических и демонстрационных 
материалов; электронные образовательные ресурсы, детская художественная 
литература. 
 

Методические пособия-  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 
 
 
 
 

3.3. Распорядок и /или режим дня. 
 
Режим дня 
Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 
тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня составлен с расчетом на 
пребывания  ребенка 1,5 часа в группе кратковременного пребывания «Мать и 
дитя», которая функционирует в утреннее время: с 10:30  до 12.00 часов. 

 В режиме дня указана общая длительность занятий, включая интервалы 
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 
Примерный режим групп кратковременного пребывания 

 
В условиях неполного дня пребывания детей целесообразен следующий ре-
жим дня: 
10:30 —10:45  - прием детей в группу, организационные моменты  
10:45 – 11:15 – организованная детская деятельность, занятия со специалистами. 
11:15 –12:00 – самостоятельные и совместные игры с учетом интересов детей, 
индивидуальная работа с детьми. 
12.00 - уход детей домой. 

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 
Построение образовательного процесса основывается  на комплексно-
тематическом принципе, с учетом интеграции образовательных областей. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения.  

 
Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 
деятельности  

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическое развитие 2 раза в неделю понедельник / четверг  

Речевое развитие 2 раза в неделю Понедельник/ вторник  

Художественно-
эстетическое развитие 

2 раза в неделю среда / пятница 

Занятие с педагогом—
психологом 

1 раз в неделю  среда  

 

Познавательное развитие  1 раз в неделю Четверг  

Музыкальное развитие 2 раза в неделю Вторник / пятница  

Организованная образовательная деятельность в режимных моментах  

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

Ежедневно 

 ИОС (игровые образовательные 
ситуации) 

Ежедневно 

Чтение художественной 
литературы  

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра,  Ежедневно 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 
детей от 2 –х месяцев до 3-х лет:  

От 2 мес. до 1года 6 мес.- 3-6 минут (подгруппами по 2-4 человек) 

От 1года 6 мес.  до 2 лет – 6 -10 минут (подгруппами по 4-6 человек) 

От 2 до 3 лет – 10 минут (по 6 человек) 

Объем образовательной нагрузки составляет для детей до 2 лет -1 час в 
неделю, для детей от 2  лет до 3 лет  - 1 час 40 минут. Организованная 
образовательная деятельность (ООД) проводится с 10.45 до 11.15 по подгруппам 

 
 Учебный план – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 Комплексно тематическое планирование - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 Расписание ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООД) –ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 
 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников. 
 

Развлечения; Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 
культуры.       
Праздники; Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 
народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране. Организовывать праздники, посвященные Новому году и «Мамин 
праздник» 

 
Примерный перечень праздников и развлечений 

 
 Праздник. Новогодний утренник «Елка». 
 Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», 
«В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

 Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 
«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 
Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 
друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 
помощники», А, Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

 Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. 
нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 
сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной 
среды. 
 

ФГОС ДО: Развивающая предметно-пространственная образовательная  
среда в ДОО соответствует следующим требованиям: 

  содержательно-насыщенной, развивающей; 
  трансформируемой; 
  полифункциональной; 
  вариативной; 
  доступной; 
  безопасной; 
  здоровьесберегающей; 
  эстетически-привлекательной. 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
— 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. 

Образовательная программа учитывает принципы организации предметно-
развивающей среды, представленные в Концепции дошкольного воспитания и 
Концепции построения развивающей среды в дошкольном учреждении: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
2. Принцип активности.  
3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. 
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды.  
7. Принцип открытости-закрытости.  
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.  
Вид помещения 

Функциональное 
использование 

Оснащение 
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Групповое помещение  - детская мебель для практической деятельности 
- книжный уголок 
- уголок для изобразительной деятельности 
- игровая мебель, атрибуты для игр:  
 
- конструкторы различных видов 
- пирамидки, вкладыши, настольно-печатные 
игры, шнуровки  
- развивающие игры по развитию речи 
- различные виды театров 
- магнитофон и т д  

Методический кабинет 
 

- библиотека педагогической и методической 
литературы 
- библиотека периодических изданий 
- пособия для занятий 
- опыт работы педагогов 
- материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов 
- демонстрационный раздаточный материал для 
занятий с детьми 
- иллюстративный материал 
- игрушки, муляжи,  
- проектор  

Музыкальный зал - методическая  литература, сборники нот 
- пособия, игрушки, атрибуты по музыкальной 
деятельности 
- музыкальный центр 
- пианино 
- разнообразные музыкальные инструменты для 
детей 
- подборка аудио-видеокассет с музыкальными 
произведениями 
- детские стулья 

Физкультурный  зал 
 

- спортивный комплекс 
- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 
гимнастические палки, обручи и др. 

Кабинеты узких 
специалистов (педагог-
психолог, учитель-
логопед) 
 

- библиотека специальной и методической 
литературы 
- игрушки 
- настольные игры 
- пособия для занятий 
- материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов 
- демонстрационный раздаточный материал для 
занятий с детьми 
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- иллюстративный материал 
- игры для развития мелкой моторики 
- зеркала 
- сенсорные модули 
- счетный и раздаточный материал и т.д. 

Медицинский блок  
 

- медицинские весы 
- ростомер 
- кушетка медицинская 
- стол инструментальный 
- холодильник 
- стерилизатор 
- аппарат для измерения давления 
- облучатель настольный и т д  

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
организации, группы для реализации Программы, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей младенческого и раннего возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 
 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация программы 
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8»  
Год основания: 2014 год 
Юридический, фактический адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, 
микрорайон 8, здание 22 
Программа реализуется в группе кратковременного пребывания детей 
«Мать и дитя», которую посещают воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, а также в 
условиях домашнего обучения. Образовательный процесс осуществляется в 
присутствии и при непосредственном участии родителя (законного 
представителя) ребенка. Организация образовательного процесса 
предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 
ребенка с учетом возможностей, интересов, потребностей детей. 
Возрастная категория детей: с 2 месяцев  до 3 лет. 
Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ «Д/с  
№ 8» разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»4 
− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013  
№ 1155); 
− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
− Уставом МБДОУ «Д/с  № 8» 
Цели и задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для развития целостной личности 
ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости 
к окружающему миру, с учетом возрастных, психологических и  
физиологических особенностей,  поддержки индивидуальности  через 
общение, игру и другие формы активности.  
- повышение мотивации родителей к своевременному и грамотному 
воспитанию  детей, педагогической компетентности в вопросах воспитания  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 месяцев  до 3лет в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 
направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей младенческого и раннего 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 
на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять  физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого 

ребенка в период от 2 месяцев до 3 лет независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 
особенностей. 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

– формировать игровую деятельность детей, обеспечивающую 
преемственность младенческого,  раннего  и дошкольного возраста  и 
полноценное становление ведущей деятельности дошкольников.  
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– формировать  общую культуру личности детей, развивать  их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность и самостоятельность. 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства 
семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, 
родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, 
благополучно. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения 
взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 
пространства развития ребенка. 
1. Принцип преемственности, согласованных действий.  
2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
3. Принцип открытости. 
4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  
5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 
6. Принцип обратной связи. 

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с 
родителями воспитанников уделяется широкому вовлечен  ию родителей в 
совместную с детьми и педагогами деятельность: разработка критериев оценки 
эффективности работы детского сада с семьей.  
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