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Введение 

Рабочая программа по организации образования детей от 2 месяцев до 1 года является 

Приложением к Образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Золотой 

петушок», определяет: возрастные и иные категории детей, описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям конкретного возраста, методическое 

обеспечение, перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Образовательной программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, планируемые результаты освоения 

Образовательной программы, педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

 

1. Возрастные и иные категории 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 отличается быстрым, как никогда в 

последующем, темпом физического, психического и даже социального развития. 

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 и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное 

для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

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. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего 

на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной 

деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

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 в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у 

ребенка интенсивно развиваются зрение и 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 учится сосредотачивать 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. 
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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 эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениям и рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». К 

концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 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 от-ношение к 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 за-интересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; 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. В нужн6ой ситуации может использовать 

простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении с взрослым. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Глухой дошкольник 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. Клинико-

психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой недостаточностью 

свидетельствуют о том, что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха 

(первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее часто 

встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой психического развития (ЗПР), 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами. Психическое развитие 

дошкольников с сочетанными (комплексными) нарушениями происходит замедленно; при этом 

наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, 

речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления. 

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так, предметная деятельность 

формируется лишь к 4–5 годам и у большинства протекает на весьма низком уровне 

манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки 

самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых 

предметов либо к рисункам, выполненным как подражание взрослому. Особые трудности у 

глухих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью (Т.В. Розанова, Л.А. Головчиц). Их 

устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению 

отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значительные трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют 

специфические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования 
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симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. Следует 

констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно воспринимать и осмысливать мир, 

в котором живут, однако применяемые ими для этого способы отличаются от тех, которыми 

естественно пользуются их нормально развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей 

очень важно правильно определять адекватные условия жизнедеятельности, которые могут 

обеспечить успешность компенсации полной или частичной потери слуха  

и реализацию их специальных потребностей.  

Слабовидящие дети 

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией очками:  

1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09коррекцией очками на лучше видящем глазу -

отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты зрения у 

них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. Все это затрудняет зрительное 

восприятие окружающего мира, в том числе и учебного материала;  

2) острота зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - относятся к 

инвалидам, хотя острота зрения у них выше. Именно поэтому во многих литературных 

источниках по тифлологии зрение до 0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»;  

3) Острота зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией очками на лучше видящем глазу.  

Эта верхняя граница слабовидения соответствует международным нормам признания детской 

инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки этой группы детей. К детям с функциональными 

нарушениями зрения относятся дети с амблиопией, косоглазием. Амблиопия - различные по 

происхождению формы понижения остроты зрения, причиной которых являются 

функциональные расстройства зрительного аппарата. Косоглазие – различные по 

происхождению и локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие 

периодическое или постоянное отклонение глазного яблока. Дети с нарушением зрения при их 

общности с психофизическим развитием нормально видящих детей имеют свои специфические 

особенности в развитии. Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, 

абилитации и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния 

зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического 

воздействия.  

Нарушение речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 

вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 
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При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость  

в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду  

с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них,  

как правило, употребляются только в исходной форме, таккак словоизменение детям еще  

не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов 

из двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и 

других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 

II уровень развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании  

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает  

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении  

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников  

с вторичным ТНР. 

 

III уровень развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-

пяти слогов. 
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных  

с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер  

и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования  

и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных  

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы  

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям.  

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям,  

их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения  

в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается  

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности  

и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. При построении предложений дети опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

К самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних 

звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 
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IV уровень развития речи 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся  

вне способности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения. Неполноценная

 речевая деятельность откладывает отпечатокна формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью присуще  

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений, по 

словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

 

Одаренный ребенок 

Одарѐнность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение  

в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарѐнные 

дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем 

не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарѐнность как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-

психологических особенностей: 

познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 

исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных 

связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 

повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную 

память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности  

к классификации; раннее речевое развитие обуславливает у одарѐнных детей абстрактное 

мышление, умение строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети  

с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую 

фантазию; 

в сфере психосоциального развития одарѐнным детям свойственно рано 

сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к себе и 

окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

в области физических данных для одарѐнных детей характерен очень высокий 

энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

 

Дети-билингвы 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух 

языков, обычно первого – родного, и второго приобретѐнного. Может носить индивидуальный и 

массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребѐнка шире; при 

отсутствии обучения формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении 

письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 
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могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, 

колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике  

эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего 

возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них 

очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания 

окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная 

активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырѐх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости: 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

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

от четырѐх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребѐнка иммунитета, формирования  

у него хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям 

физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 

детей специфическим возрастным феноменом. 

 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может 

быть временным признаком, часто еѐ смешивают с истинным левшеством,  

при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между 

полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная 

способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами  

на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного 

восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, 

зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения 

и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная 

работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой 

смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения 

(ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – 

поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся 

такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо 

управляемая импульсивность. 

Воснове  синдрома  дефицита  внимания  с  гиперактивностью  (далее  СДВГ)   лежит 

дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные 

проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности 

регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации 

эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания  



10 
 

с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования 

межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – 

тихие,спокойные, «витающие в облаках»); 

синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространѐнный 

вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический 

диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить 

имеющееся у ребѐнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее 

характерно: эмоциональная напряжѐнность, быстрое психическое утомление (снижение игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность 

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

агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. Ребѐнок проявляет непослушание, с большим 

трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, 

понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребѐнок вялый, 

с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей,  

или сделать вид, что не слышит окружающих); низкая мотивация к успеху с избеганием 

гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; 

выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, 

чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьѐзным проблемам в виде низкой социальной адаптации,  

к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 

2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям  
 

Обязательная часть  

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

2.1.1.  В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с ребенком, 

эмоционально-позитивное реагирование на него; 

 с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребенка в его действиях 

через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребенком; поддерживать 

потребность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

 с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и желание 

вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес к 

предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению самостоятельности и 

активности в общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности. 
 В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребенком, называет предметы и 

игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся предметные 

действия. В процессе общения педагог рассказывает ребенку о действиях, которые можно совершать с 

предметами, активизируя понимание ребенком речи и овладение словом. Устанавливает контакт "глаза в 
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глаза", обращается к ребенку по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом контакте с ребенком: 

держит за руку, через прикосновения, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребенком называет ему имена близких людей, показывает и 

обозначает словом части тела человека, названия некоторых животных, окружающие предметы и 

действия с ними, переживаемые ребенком чувства и эмоции. 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенкана первом году жизни:  

1. Обеспечить удовлетворение потребности ребенка в общении(ситуативно-личностном, 
ситуативно-действенном) и социальном взаимодействии.  

2. Способствовать развитию   позитивного   представления   ребенка о себе, его 
положительного самоощущения.  

3. Способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 
детям.  

4. Обеспечить поддержку стремления ребенка к самостоятельности в овладении навыками 
самообслуживания.  

5. Обеспечить поддержку познавательной активности по отношению   к предметному 
окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской, предметно-манипулятивной и 
познавательной активности ребенка.  

2.1.3. Задачи воспитания 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

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

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

национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 

2.1.4. Методическое обеспечение 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Борисенко М. Г, Лукина Н. А. Мне купили игрушку.- Санкт- Петербург 

« Паритет».2004. 

Электронный 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 300 с. 

Электронный 

 

2.2. Познавательное развитие. 

 

Обязательная часть  

2.2.1. В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 
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2) вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, развивать способы действий 

с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, поддерживать 

эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе взаимодействия с 

ними, узнавать их. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребенком педагог создает дифференцированные 

условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, 

привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет 

действия ребенка. Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную 

активность в ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. Развивает хватательные 

движения рук по направлению к объекту, захват из удобного положения; побуждает ребенка к 

удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; способствует появлению попыток 

наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним; устанавливает 

эмоциональный контакт с ребенком в ходе действий с предметами, вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуляторного 

характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В практической деятельности 

активизирует умения ребенка захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею, брать игрушку из рук взрослого из разных положений (лежа на спине, 

животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую; 

дифференцировать звуковые сигналы; развивает зрительное внимание на окружающие 

предметы, объекты живой природы и человека, привлекает внимание к объектам живой природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет поисковую и 

познавательную активность детей по отношению к предметам и их свойствам, развивает 

стремление к проявлению настойчивости в достижении результата; поддерживает развитие у 

детей отдельных предметных действий, направленных на ознакомление со свойствами предметов 

(цвет, форма, величина); развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружающего 

мира, лицам людей. Использует словесное поощрение, показ действий, побуждение их 

повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объектами живой и 

неживой природы в естественной среде. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Основные задачи познавательного развития ребенка в младенческого возраста  

1. Создание условий для стимулирования интереса ребенка к ближайшему 

окружению через совместную деятельность ребенка и взрослого с предметами.  

2. Обеспечить поддержку целенаправленных действий ребенка. Пре- доставить 

ребенку разнообразные игровые материалы для манипуляции и элементарного 

экспериментирования;  

3. Обеспечить формирование наглядно-действенного мышления на основе 

функциональной деятельности с предметами, экспериментирования со свойствами предметов, 

использования предметов-орудий.  

4. Создать условия для сенсорного развития (восприятия формы, цвета, величины, 

фактуры предметов, обогащение сенсорного опыта ребенка).  

5. Способствовать формированию обобщенных понятий о цвете, форме, размере и 

обозначение их словами.  

6. Обеспечить укрепление связи речи ребенка с его предметной деятельностью. 
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2.2.3 Задачи воспитания 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.2.4. Методическое обеспечение 

 

Познавательное развитие 

Павлова Л. Н.  . Раннее детство: развитие речи и мышления. – М. , 2000 Электронный 

Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. М., 2003 Печатный 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 300 с. 

Электронный 

 

2.3. Речевое развитие 

 

Обязательная часть  

2.3.1.  В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со 

взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять фонемы, повторять за ребенком 

фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая их со смысловым содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить взглядом, а 

затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, предмет; развивать 

предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и звукосочетаниям), 

поддерживать стремление детей вступать в контакт с окружающими взрослыми и детьми в 

играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по слову педагога, 

выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5 - 8 знакомых игрушек одну, 

узнавать изображение знакомого предмета на картинках; развивать активную речь: произносить 

первые облегченные слова, обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

 

2.3.2. Содержание образовательной деятельности. 
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1) С 2 месяцев - подготовительный этап речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного языка, интонационновыразительной речи. При этом 

старается побудить ребенка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребенка к произнесению первых гласных звуков. 

Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных текстов, которые 

обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребенка к общению со взрослым и сверстниками, к 

поисковым действиям относительно названного предмета, использует вопрос "Где?", ребенок 

находит названный предмет (делает указательный жест), выбирая из 2 - 3-х рядом стоящих 

предметов. Педагог формирует у ребенка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, 

различать интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между словом и 

предметом. У ребенка появляется лепет, который формируется через подражание на основе уже 

имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребенка умение понимать обращенную к нему речь в 

виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова педагогом 

выделяются интонацией, медленным тщательным проговариванием и многократными 

повторениями. В процессе действий по уходу за детьми педагог закрепляет в речи новые простые 

слова, развивает умения называть окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; 

поощряет выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает 

умение детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), 

обогащает активный словарь словами, состоящими из двух одинаковых слогов. Педагог 

закрепляет у ребенка умение откликаться на свое имя, показывать окружающие предметы. 

  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями.  

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.  

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  

 

2.3.3. Задачи воспитания. 

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

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.3.4.Методическое обеспечение 

Речевое развитие 

Елецкая О. В.  , Вареница У. Ю.  . День за днем говорим и растем. Пособие по 

развитию детей раннего возраста. - М., 2005 

Электронный 

Борисенко М. Г.  , Лукина Н. А. . Начинаем говорить (развитие речи). – Санкт 

– Петербург 2004 

Электронный 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное 

Электронный 
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образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 300 с. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Обязательная часть 

 

2.4.1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 2 - 3 до 5 - 6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании 

музыкальных инструментов; 

2) от 5 - 6 до 9 - 10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и инструментальной 

музыки; формировать слуховое внимание, способность прислушиваться к музыке, слушать ее; 

3) от 9 - 10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; 

поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

 

2.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) От 2 - 3 до 5 - 6 месяцев - педагог старается побудить у ребенка эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. Формирует умение с помощью педагога под музыку приподнимать и опускать руки. 

Формирует самостоятельный навык звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан. 

2) От 5 - 6 до 9 - 10 месяцев - педагог способствует эмоциональному отклику детей на 

веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных 

музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и другие). Педагог 

формирует у детей положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Педагог 

поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов. Способствует проявлению активности 

при восприятии плясовых мелодий. Педагог развивает умение выполнять с помощью взрослых 

следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать 

ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9 - 10 месяцев до 1 года - педагог формирует у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая - медленная). Педагог 

пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и других. 

Побуждает подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...). Педагог поощряет 

отклик на песенно-игровые действия взрослых ("Кукла пляшет", "Сорока-сорока", "Прятки"). 

Поддерживает двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую из двух 

контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает детей активно и самостоятельно 

прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, 

играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Основные задачи образовательной деятельности в младенческий возрастной период 
ребенка  
1. Создание условий для непосредственного эмоционального общения ребенка со 
взрослыми посредством изобразительных, музыкальных пред- метов и материалов.  

2. Обеспечение условий для развития у ребенка инициативы слуша- ния музыкальных 
произведений, наблюдения и экспериментирования с изобразительными средствами.  
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2.4.3. Задачи воспитания 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой. 

 

2.4.4. Методическое обеспечение. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Творю. Строю.  Мастерю.  – Санкт – Петербург 2004 Электронный 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 300 с. 

Электронный 

 

2.5. Физическое развитие  

Обязательная часть 

2.5.1. Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребенка, гигиенический уход, 

питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и совместных действий 

педагога с ребенком; 

поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении движений, 

чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребенка с педагогом в играх-забавах. 

 

2.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребенка к определенному жизненному ритму и порядку в ходе 

режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте ее в сторону звука, игрушки; побуждает переворачиваться со спины на бок 

(к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на спину (к 6 месяцам); отталкиваться ногами от 

опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки; побуждает захватывать и 

удерживать игрушку; поощряет попытки лежать на животе с опорой на предплечья, кисти рук; 

дотягиваться до игрушки, подползать к ней; проводит комплекс гимнастики. 
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2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к ползанию, 

поощряет стремление ребенка ползать, самостоятельно садиться из положения лежа и ложиться 

из положения сидя, уверенно переворачиваться со спины на живот и обратно, сидеть; помогает 

вставать и стоять с поддержкой, переступать, держась за опору (к 8 месяцам); побуждает к 

манипулированию предметами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, размахивает, 

бросает и другое); проводит с ребенком комплекс гимнастики, включая упражнения с 

использованием предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных движений, 

упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, побуждает приседать 

и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке за руки, за одну руку, 

самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке подниматься на ступеньки; брать, держать и 

бросать мяч; поощряет стремление ребенка к разнообразным движениям (приседать на корточки, 

поднимать предметы, переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ставить один 

предмет на другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и двигательные реакции на 

игровые действия и игры-забавы ("Поехали-поехали", "Сорока-сорока", "Ладушки", "Коза 

рогатая", "Пташечка-перепелочка" и другое) и ритмичную музыку; проводит комплекс 

гимнастики и закаливания; начинает формировать первые культурно-гигиенические навыки, 

приучает к опрятности. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Основные задачи образовательной деятельности в младенческий возрастной период  

 Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход.  

 Обеспечивать первый опыт здорового образа жизни.  

 Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности ребенка.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 Развивать защитные силы организма ребенка.  

 Стимулировать физиологическую зрелость систем и функций организма ребенка с учетом 
его индивидуальных возможностей.  

 Обеспечить поддержку двигательной активности и самостоятельности ребенка.  
  

2.5.3. Задачи воспитания 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 
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2.5.4. Методическое обеспечение 

 

Физическое развитие 

Павлова Л. Н . Развивающие игры- занятия с детьми от рождения до трех лет. 

М.,  2005 

Электронный 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 300 с. 

Электронный 

 

3. Перечень  музыкальных произведений для реализации Образовательной 

программы    
Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. Свиридова; 

"Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом на лошадке", муз. А. Гречанинова; "Колыбельная", 

"Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова; "Полька", "Игра в 

лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; "Зайчик", муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, люлюшки, 

люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, летали птички"; 

"Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Пляска с 

куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. мелодия, сл. А. 

Ануфриевой. 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОО организован консультативный центр для семей, воспитывающих детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Одной из основных задач консультационного центра является оказание помощи 

родителям детей 2-х месяцев до 7 лет, не посещающих ДОУ, по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

Цель создания консультационного центра: организация и предоставление 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и 

развития.  

Основными принципами работы консультационного центра являются: 

- добровольность 

- компетентность 

- соблюдение педагогической этики 

- отношения родителей (законных представителей) обучающихся и специалистов 

консультационного центра учреждения строятся на основе сотрудничества и уважения  

к личности ребенка. 

Консультационный центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом образовательной 

организации. 

Организация деятельности Консультационного центра. 

1.Деятельность Консультационного центра осуществляется в помещении образовательной 

организации. 
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2.Общее руководство работой Консультационного центра осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

3. Руководитель образовательной организации, несет ответственность за организацию 

эффективной работы Консультационного центра и создание условий по предоставлению помощи 

родителям (законным представителям). 

4. Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими 

работниками образовательной организации. 

5. Родители (законные представители) при предоставлении помощи имеют право: 

на уважительное и гуманное отношение; 

на выбор специалиста, формы и способа оказания помощи; 

на сохранение профессиональной тайны; 

на отказ на любой стадии от оказания помощи, а также от фото-, видео- и аудиозаписей 

при оказании помощи; 

на получение информации о возможности оказания помощи, за исключением случаев 

оказания помощи анонимно; 

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6. Педагогические работники и специалисты, предоставляющие помощь родителям 

(законным представителям), обязаны: 

квалифицированно выполнять должностные обязанности;  

не допускать негуманных и дискриминационных действий; 

уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан; 

сохранять профессиональную тайну; 

соблюдать нормы профессиональной этики; 

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, 

получающим дошкольное образование в форме семейного образования, оказываются следующие 

виды помощи (при наличии условий): 

методическое сопровождение организации различных видов деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка) с 

ребенком, получающим дошкольное образование в форме семейного образования. 

8. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном 

центре может проводиться как индивидуально, так и в формах взаимодействия (групповые  

и подгрупповые). 

9. Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в присутствии родителей 

(законных представителей). 

10.Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном центре 

предоставляется на основании письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя), устного обращения одного из родителей (законного представителя), личного 

обращения, обращения по телефону, а также обращения одного из указанных лиц, направленного 

по электронной почте. 

 

Деятельность консультационного центра организована через следующие формы 

работы: 

День недели 
Время 

работы 
Форма работы 

Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

1 понедельник 

месяца 

14.00 – 

15.00 

— консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальные 

и подгрупповые); 

— консультации для родителей, законных 

Зам. 

заведующего  

медсестра 
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представителей с детьми (индивидуальные); 

2 понедельник 

месяца 

  

14.00 – 

15.00 

— совместная деятельность с детьми в 

присутствии родителей, законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая); 

 — обучающие занятия для родителей, законных 

представителей (семинары, лектории, тренинги) 

Зам. 

заведующего  

воспитатели 

специалисты КЦ 

  

  

3 понедельник 

месяца 

  

  

14.00 – 

15.00 

— консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальные 

и подгрупповые); 

— обучающие занятия для родителей, законных 

представителей (семинары, лектории, тренинги) 

Зам. 

заведующего 

воспитатели 

  

  

4 понедельник 

месяца 

  

  

14.00 – 

15.00 

— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные); 

— совместная деятельность с детьми в 

присутствии родителей, законных представителей 

Зам. 

заведующего  

воспитатели 

 

5. Планируемые результаты освоения Образовательной программы (к одному году): 

ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает 

осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ  

на общение со взрослым; 

ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует  

на знакомых людей, имена близких родственников; 

ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует  

на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, 

бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению  

к предметному окружению; 

ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет  

их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается  

к звучанию разных музыкальных инструментов; 

ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 

кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 

закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому 

подобное); 

ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена  

на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 
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программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание  

и организацию образовательной деятельности.  

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

 - планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства;  

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей  

(п. 4.3 ФГОС ДО; п.16.3 раздел II ФОП ДО).  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС ДО).  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Периодичность проведения педагогической диагностики:  

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости  

от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика);  

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная 

диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций.  
При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития.  

 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка  

в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе  

и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального  

и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребѐнка, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно.  
Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме,  

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности  

и другое.  

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

При необходимости используется психолого - педагогическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты: педагоги-психологи. Участие ребенка в психолого – 

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 
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