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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная  записка 

 

«…Истоки творческих способностей детей  

и их дарований – на кончике пальцев». 

                                                                                 В. А. Сухомлинский 

 

Сенсорное  развитие является условием успешного овладения любой практической 

деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного 

 развития достигаемого в младшем дошкольном возрасте.  В этот период при 

соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности, 

обогащается сенсорный опыт ребенка посредством осязания, мышечного чувства, 

зрения, ребенок начинает различать величину, форму и цвет предмета. 

Актуальность данной темы заключается в том, что познание человеком 

окружающего мира начинается с "живого созерцания", с ощущения (отражение 

отдельных свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном 

воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и 

явлений окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств). Хотя, 

известно, развитие ощущений и восприятий создает необходимые предпосылки для 

возникновения всех других, более сложных познавательных процессов (памяти, 

воображения, мышления). Развитая сенсорика - основа для совершенствования 

практической деятельности современного человека. Ведь, как справедливо отмечает 

Б.Г.Ананьев, «самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на 

мыслящего, но и на ощущающего человека». 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Малыша окружает 

природа со всеми ее сенсорными признаками – многоцветьем, запахами, шумами. И 

конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 

воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного 

педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 

неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются развитию, 

совершенствованию, особенно в период дошкольного детства. 

 Сенсорное воспитание означает целенаправленное развитие и совершенствование 

сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). Сенсорное 

воспитание направлено на то, чтобы научить детей точно, полно, и расчленено 

воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т. п.). 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 
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- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной 

деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

     Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Нормативно-правовые основы разработки Программы 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» утвержденный приказом Министерства образования науки и молодежной 

политики РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированного 14 ноября 2013 г.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольной образовательной организации 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067 .  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

- Письмо от 7 июня 2013 года N ИР-535/07 от 07.06.2013 г. «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд., доп.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 – 368 с. 

               

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи реализации программы из ФГОС ФОП  ДО 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -  

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Цель программы:  

формирование  представлений детей раннего  возраста о сенсорных эталонах 

величины, цвета, формы в процессе проведения дидактических игр.  

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию перцептивных, обследовательских действий у 

детей младшей группы. 

2. Закреплять представлений о сенсорных эталонах: цвет, форма, величина. 

3. Формировать умения применять полученные знания в практической и 

познавательной деятельности. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослым.  
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Основные задачи воспитателя: 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на 

фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

-�традиционные гендерные представления; �� нравственные основы личности - 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога 

 Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего 

дела. 

 Пространство детской реализации (ПДР). Постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации, а именно: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; ‹ ‹  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

 Критерии правильности действий педагога 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. Нацеленность на дальнейшее 

образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование  положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Критерии правильности действий педагога 
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Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «От рождения до школы». 

 Критерии правильности действий педагога 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

-‹ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

-‹ обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 

Критерии правильности действий педагога 

 Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
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взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 

т.д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны 

основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ФОП ДО: 

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

и дошкольного возраста), 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) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

   4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию программы по дополнительному 

образованию.   

- Принцип системности (от простого к сложному, от частного к общему);  -  

принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному      воспитанию 

малышей;   

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития;  - 

принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач;   

- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики.   

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка.   

- принцип единства диагностики и коррекции.   

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.    
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- принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности содержания, 

повысить эффективность его реализации. 

1.4. Значимые для разработки образовательной программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей, 

воспитывающихся в дошкольном учреждении: 

 Группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано 

с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 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 второго  года жизни широко используются 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 ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 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 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

 Целевые ориентиры образования 

В соответствии с ФГОС ФОП ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования (в соответствии с ФГОС 

ФОП ДО) 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша  

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы (1,6 -2 

года) 

- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина) и осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

- использует эталоны в разных видах практической деятельности; 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

- находит общие и отличительные признаки,  

- выстраивает сериационные ряды из нескольких предметов по 

одному признаку; 

- различает количественные группы предметов и определяют их 

словами (один-много),  

- определяют отношения (большой - маленький ) с использованием 

приемов наложения и приложения одного предмета к другому; 

- имеет  первые пространственные ориентировки и простейшие 

способы размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а 

также способы соединения деталей для создания целостной конструкции; 

- группирует однородные предметы, резко различающиеся по одному 

из сенсорных признаков: цвет, форма, величина; 

- группирует предметы, более близкие по цвету, величине, форме; 

- группирует однородные предметы 2-х разновидностей по одному из 

сенсорных признаков; 

-соотносит разнородные предметы, резко различающиеся по одному 

из сенсорных признаков; 

- соотносит разнородные предметы, более близкие по одному из 

сенсорных признаков; 

- соотносит разнородные предметы по одному из сенсорных 

признаков, осуществляя выбор свойств из 2-х разновидностей; 

Педагогическая диагностика 

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Принципы педагогической диагностики 
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Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. Принцип 

объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов;  

- развитие педагогической рефлексии. 

Диагностика по выявлению и оценке сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста 

За основу данной диагностики по выявлению и оценке сенсорного 

развития раннего  возраста были взяты методики: Стребелевой Е. А., Венгера 

Л. А., Земцовой М. И. 

Знаком «+» отмечаются задания, которые ребенок выполнил 

самостоятельно (или после показа). 

Знаком «–» отмечаются задания, не выполненные ребенком (или 

выполненные с неточным соответствием).  

Уровни сенсорного развития каждого из детей: 

- высокий уровень – 4-5 выполненных заданий самостоятельно или после 

показа взрослым; 

- средний уровень – 2- 3 выполненных задания; 

- низкий уровень – 1 выполненное задание. 

1. Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). Задание направлено на 

выявление уровня развития восприятия формы, умения использовать 

геометрические эталоны (образцы) при определении общей формы конкретных 

предметов, т. е. выполнение группировки по форме. 

Оборудование: три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 20 х 20 

см) одного цвета с изображёнными на них эталонами-образцами (размер 4x4 см). 

На первой (на передней стенке) изображён квадрат, на второй — треугольник, на 

третьей — круг. Набор из 24 предметов в мешочке: 8 — похожие на квадрат 

(кубик, коробок, квадратная пуговица и др.), 8 — похожие на треугольник (конус, 

ёлочка, формочка и др.), 8 — похожие на круг (монета, медаль, полусфера и др.) 

Проведение обследования: на столе перед ребёнком расставляются коробки. 

Педагог обращает внимание ребёнка на эталон-образец: «Смотри, здесь 

изображена вот такая фигура (квадрат), а здесь вот такая(круг)». Затем вынимает 

из мешочка предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру похоже: на эту (показ 
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треугольника), на эту (показ круга) или на эту (показ квадрата)?» После того 

как ребёнок указывает на один из эталонов, взрослый  

говорит: «А теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий 

предмет (другой формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем взрослый 

даёт возможность разложить игрушки самому ребёнку, просит его: «А теперь 

разложи все игрушки в свои коробки, смотри внимательно». 

Обучение: если ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, 

взрослый последовательно даёт игрушки и просит ребёнка опустить в нужную 

коробку. Если ребёнок опускает её, но не ориентируется на образец, то 

взрослый обращает снова его внимание на образец-эталон, соотнося с ним 

игрушку. 

Оценка действий ребёнка: понимание и принятие задания; способы 

выполнения — умение работать по образцу; целенаправленность действий; 

обучаемость; отношение к результату; результат. 

1 балл — ребёнок не понимает и не принимает задание; в условиях обучения 

действует неадекватно. 

2 балла — ребёнок действует, не ориентируясь на образец-эталон; после 

обучения продолжает опускать игрушки без учёта основного принципа. 

3 балла — ребёнок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; 

после обучения соотносит форму игрушек с образцом. 

4 балла — ребёнок опускает игрушки с учётом образца; заинтересован в 

конечном результате. 

2. Разбери и сложи матрёшку четырёхсоставную  (методика 

Стребелевой Е. А.).  

Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на величину. 

Оборудование: четырёхсоставная матрёшка 

Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку матрёшку и 

просит его посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения 

всех матрёшек ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, 

чтобы получилась одна». В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: педагог показывает ребёнку, как складывается сначала 

двусоставная, а затем трёхсоставная и четырёхсоставная матрёшки, после чего 

предлагает выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребёнка: понимание и принятие задания; способы 

выполнения; обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

1 балл — ребёнок не принимает задание, не стремится его выполнить; после 

обучения не переходит на адекватные способы действия. 

2 балла — ребёнок понимает задание, стремится действовать с матрёшкой, но 

при выполнении задания не учитывает величину частей матрёшки, т. е. 

отмечаются хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а 

после обучения не переходит к самостоятельному способу действия; 

безразличен к результату своей деятельности. 

3 балла — ребёнок принимает и понимает задание, выполняет его методом 

перебора вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу 

выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 
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4 балла — ребёнок понимает и принимает задание; складывает матрёшку 

практическим примериванием и методом проб; заинтересован в конечном 

результате. 

3.  Сложи разрезную картинку (из трёх частей) (методика Стребелевой Е. 

А.)  

Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых 

разрезана на три части (петух или платье). Наглядный материал. 

Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку три части 

разрезной картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в случае, если ребёнок не может правильно соединить части 

картинки, взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую 

же. Если и после этого ребёнок не справляется с заданием, экспериментатор сам 

накладывает часть разрезной картинки на целую и просит его наложить другую, 

после чего предлагает ребёнку выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребёнка: принятие задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату; результат. 

1 балл — ребёнок не понимает задание; даже в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла — ребёнок принимает задание, но не понимает, что части надо 

соединить в целое; кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует 

часто адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению 

задания; безразличен к конечному результату. 

3 балла — ребёнок принимает и понимает задание; пытается соединить части в 

целую картинку, но самостоятельно не может это выполнить; после обучения с 

заданием справляется; заинтересован в результате своей деятельности. 

4 балла — ребёнок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется 

с заданием, пользуясь при этом методом целенаправленных проб либо 

практическим примериванием. 

4. Собери цветок (4 цвета). Задание направлено на умение располагать цвета в 

соответствии с образцом и назывании детьми именно этих цветов. 

Оборудование: Карточки, на которых изображены стебелек с сердцевиной, 

разноцветные лепесточки (красный, синий, желтый, зеленый). Наглядный 

материал. 

Проведение обследования: дать ребенку лепесточки разного цвета и показать, 

как нужно по образцу наложить лепесточки вокруг серединки цветка. Попросить 

собрать все лепесточки называя цвета. 

Обучение: в тех случаях, когда ребёнок не может правильно сложить цветок, 

взрослый показывает, как необходимо сделать и просит назвать каждый лепесток. 

Оценка действий ребёнка: принятие задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату; результат. 

1 балл — ребёнок не принимает задание; действует неадекватно даже в 

условиях обучения. 
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2 балла — ребёнок принимает задание, но не понимает, что части надо 

соединить в целое; кладёт части одну на другую; в условиях обучения 

действует часто адекватно, но после него не переходит к самостоятельному 

выполнению задания; безразличен к конечному результату. 

3 балла — ребёнок принимает и понимает задание; пытается собрать цветок 

по образцу, но самостоятельно не может назвать цвета лепестков; после 

обучения с заданием справляется; заинтересован в результате своей 

деятельности. 

4 балла — ребёнок принимает и понимает задание; самостоятельно 

справляется с заданием, называет все цвета правильно. 

5. «Какой предмет на ощупь» (адаптированный вариант методики 

Земцовой М. И.) Задание направлено на проверку уровня сформированности 

навыков тактильного обследования предметов. 

Оборудование: овощи: картофель, помидор, огурец; фрукты: яблоко, 

груша, апельсин; игрушки: деревянная матрёшка, мягкий медвежонок, 

пластмассовый кубик, газетная бумага, наждачная бумага и др., фланелевые 

очки. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребёнку предметы, 

выложенные на столе, ребенку одеваются фланелевые очки, взрослый 

просит на ощупь определить, назвать и описать предмет. 

Обучение: взрослый одевает фланелевые очки и показывает, как нужно 

обследовать и описывать предмет, и просит сделать ребенка так же. Если и 

после этого ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, 

взрослый по очереди даёт предметы и просит ребёнка описать их, задавая 

вопросы «Какой формы? Какой предмет на ощупь? и т. д.». 

Оценка действий ребёнка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения; обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

1 балл — ребёнок не понимает задание, не стремится его выполнить; после 

обучения не переходит на адекватные способы действия. 

2 балла — ребёнок принимает задание, стремится обследовать предметы, но 

после обучения не переходит к самостоятельному способу действия; 

безразличен к результату своей деятельности. 

3 балла — ребёнок принимает и понимает задание, выполняет его методом 

перебора вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу 

выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребёнок принимает и понимает задание; тактильно обследует 

предметы методом проб или практическим примериванием; заинтересован в 

конечном результате. 

В связи с проведенным исследованием выявляются уровни сенсорного 

развития каждого из детей: 

 высокий уровень выполненных заданий самостоятельно или после показа 

взрослым с набранным количеством баллов 20–15; 

 средний уровень – количество набранных баллов 15–10; 

 достаточный уровень – количество баллов 10–5; 

 начальный уровень – количество баллов 5–0. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с положениями ФГОС ФОП ДО и принципами программы для 

детей раннего возраста (от 1, 6 до 2 лет) предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий. 

Предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по данному направлению учитываются принципы 

программы, в частности принцип поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования. Определяя содержание образовательной деятельности в рамках 

дополнительного образования в соответствии с этими принципами учтены 

интересы и мотивы детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, запросы 

родителей, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста, обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание 

дошкольного образования.  

Основными видами детской деятельности при реализации программы 

образования являются:  

 игровая;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств   

реализации программы 

Психолого – педагогические условия реализации программы 
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Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные 

моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные  моменты - это не только 

присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. 

п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и безучастия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 
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педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

‹ ‹  -самостоятельная деятельность детей; 

‹ ‹  -подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

‹ ‹  -различные уличные игры и развлечения; 

‹ ‹  -наблюдение, экспериментирование; 

‹ ‹  -спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

‹ ‹  -индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям   

развития детей (основное и дополнительное образование); 

‹ ‹  -посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в 

которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
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Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

 

 

 

Формы, способы, методы, средства реализации 

 

 
                          Формы образовательной деятельности  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы образовательной деятельности (по образовательным областям) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

      Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показ. 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа. 

Опыты, эксперименты. 

Игры, игровые 

упражнения. 

Сюжетно - ролевая 

игра. 

Проектная 

деятельность. 

Продуктивная 

 

 

 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность. 

 

 

Рассматривание, наблюдение. 

Объяснение. Обследование. 

Развивающие игры. 

Игра-эксперимент. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Беседа, рассказ 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Интеллектуальные игры. 

Целевая прогулка. 

Трудовая деятельность. 

 

 

 

Тематические выставки. 

Мини-музеи. 

Интегративная деятельность. 

Конструирование. 

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом. 

Сюжетно - ролевая игра. 

Игры-эксперименты. 

Игры с использованием 

авто дидактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная детская 

 

 

деятельность. 

Экспериментирование 

(опыты). 

Труд в уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
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определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Культурные практики: 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.),  

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовате

льная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Коллективная 
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Сюрпризные 

игровые моменты 

 

 

 

Игровые моменты–

переходы от одного 

режимного 

процесса к другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры 

Утренний круг 

 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Игры рядом. 

Игры по инициативе 

 

 

детей. 

Игры - 

предпочтения» 

 

Игры - 

«времяпровождения» 

Игры - «события». 

Игры - 

«сотворчество» 

образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое 

руководство игрой 

 

Косвенное 

руководство игрой 

через предметно – 

игровую среду 

Косвенное 

руководство игрой 

через 

сверстников 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра-драматизация. 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

 

Проблемные 

ситуации. 

Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

 

Совместно-игровые 

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

 

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

 

Игры на 

установление 

детско-родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду. 

Игровые досуги 

праздники 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, энциклопедии и игровой 

материал. Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам 

детей. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра - 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие  от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. Программа обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - 

эстетического и физического  

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
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содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой 

МКОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: 

не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,  

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность 

выделить сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают 

развитие наиболее важных психических процессов (психических 

новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное 

благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. Все 

виды деятельности, предусмотренные программой МКОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

 
Возраст Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

 

от 1,6 до 

2 лет 

Приоритетной 

сферой 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 
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проявления 

детской 

инициативы 

является -

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы (центры активности); 

- отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме 

и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей (позволить ребенку 

действовать в своем темпе); 

- для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  

- учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, 

непопулярные 

-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
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учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения воспитателей и родителей мало конструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду 

(«Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 

детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители 

как можно меньше вмешивались в образовательный процесс,  

потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. 

А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-

либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, 

почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, 

воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹ - взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 

с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

‹ ‹ -обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 
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‹ ‹  -обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Современные подходы к взаимодействию ОУ и семьи: 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и  

учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями - условий 

воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание 

родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель взаимодействия - установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. 

 Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта.  

Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность - 

способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При 

этом реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого человека.  

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность 

педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным 

причинам могут скрыть от него существенную информацию. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта 

родителей. Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в 

знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у 

родителей. Так же это доверительность отношений между педагогами и 

родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, которая 

предполагает освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного 
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отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа подразумевает 

отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ 

собственной воспитательной деятельности.  

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется 

«открытость детского сада внутрь». 

Сотрудничество  ОУ с социальными институтами, его открытость влияниям 

микросоциума, т. е. «открытость детского сада наружу», также является 

сегодня одним из направлений деятельности дошкольного учреждения.  

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, 

форм и методов образования родителей. Современный родитель нуждается в 

изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании. Сегодня и всегда 

содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и 

задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания. В течение ряда 

лет практика сотрудничества общественного и семейного воспитания, основная 

задача которых - сообщить знания, сформировать представления, убеждения, 

проконтролировать, исправить, и даже перевоспитать их. Педагогам было 

проще строить работу с родителями с целью сообщения знаний, используя 

разнообразные формы просвещения, без учета обратной связи. При этом сами 

родители порой сетовали на то, что знания им даются «слишком общие» и «не 

касаются именно их ребенка». 

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как 

педагогов. Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается 

педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем понятие 

«взаимодействие» такой характеристикой, как способность родителей к 

рефлексии. Задача формирования у родителей одного из компонентов 

педагогической рефлексии - умения самокритично оценить себя как 

воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место 

воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. Это особенно актуально 

для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает складывать 

родительская позиция. От сформированности  этого умения зависит характер 

взаимоотношений родителей и ребенка, успех их дальнейшей воспитательной 

деятельности. Сформированные у родителей стремление понять ребенка, 

умение творчески применять полученные педагогические знания будут 

способствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-

положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения 

ребенка к требованиям взрослого. 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные 

знания на практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество 
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родительской компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого 

находить в любой ситуации общения точный и искренний совместный язык 

контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и невербального 

поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи 

с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций и 

«автоматизмов» поведения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями: 

- открытость МКОУ  для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела 

Программы являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

Исключены  категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход - выбор педагогом форм и 

средств  взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах 

ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

5. Динамичность - быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные  

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 
Формы взаимодействия ОУ и семьи 

 

Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 

интервьюирование, тесты, проведение опросов 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 



29 
 

установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей -воспитателей. 

Лекция форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол самая известная форма; особенность ее состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого. 

 

 

Педагогический 

совет с участием родителей 

форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция одна из форм повышения педагогической культуры 

родителей, ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность. 

Общее родительское 

собрание 

форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

Групповые родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Родительский тренинг активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным 

Педагогическая беседа обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Семейная гостиная проводятся с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 
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детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми. 

Клубы для родителей форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями, что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел дни добровольной посильной помощи родителей группе, ОУ: 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании 

развивающей предметно – пространственной среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями 

День открытых дверей достаточно распространенная форма взаимодействия, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею, 

привлечь к участию 

Эпизодические посещения посещения предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за 

играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей  

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры 

с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Почтовый ящик  

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 

воспитателя. 



31 
 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт ОУ в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное - 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

Месяц Совместное мероприятие Консультация 

 

 

Октябрь 

 

Выставка «Осенний вернисаж» 

 

«Игры, развивающие движения 

кисти – пальчиковая гимнастика» 

Ноябрь Д/и «Украсим бабочек», д/и 

«Застегни пуговицы» 

«Я учусь действовать с 

предметами», 

Декабрь Лучшая новогодняя игрушка 

(предложить использовать 

четыре основных цвета) 

«Массаж рук» 

Январь д/и «Разложи орешки по 

цветам», д/и «Разноцветная 

коробочка», 

«Игра – спутник детства». 

 

Февраль «Книжки – малышки» своими 

руками 

«Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного возраста» 

Март Сделать с родителями на 

участке игры по сенсорному 

развитию 

Рекомендации  «Развитие мелкой 

моторики детей в домашних 

условиях» 

Апрель Д/и «Веселые карандаши», д/и 

«Собери хвост петушку» 

«Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей», «Почему 

ребенок говорит плохо» 

Май Изготовление фотоальбома 

«Мы играем» 

Итоговое мероприятие: 

родительское собрание на тему: 

«Сенсорное развитие детей как 

средство развитие речи» 

                     

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1       Учебный план: 

Занятия проводятся с сентября по май. 
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День недели - среда 

Время проведения – 16.30-16.40    (8-10мин) 

 

Содержание  

работы 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Занятия по 

тематическому плану 

1 4 36 

 
 

Приложение 1 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Месяц Занятие Цель Оборудование, материалы 

СЕНТЯБРЬ Диагностика Выявить знания детей в 

области сенсорного 

развития цвета, формы 

посредством 

дидактического материала 

на начало года. 

Игрушки  и игры с уголка 

сенсорики. 

ОКТЯБРЬ 1. 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

зайку от лисы». 

 

Формировать умение 

соотносить предметы с 

учетом цвета и формы. 

 

Демонстрационный: листы 

бумаги шести цветов (20/15см), 

посередине белые «окошки» 

разные по форме (3 вида) 

(8/8см), на которых нарисованы 

зайцы (зайки домик), «дверцы» 

разной формы и 

соответствующего (10/10). 

Игрушка лиса. Раздаточный: 

такой же материал меньшего 

размера – цветовые листы 

(10/8см), а «дверцы» (6/6см), а 

«окошки» (5/5см). По три 

домика и шесть дверей для 

каждого ребенка. 

 

2. «Кто где 

спит». 

 

 

Продолжаем 

знакомство детей с тремя 

геометрическими 

формами и их названиями. 

Формирование действия 

подбора по образцу. 

 

 

Демонстрационный: 

большие круг, квадрат, 

треугольник (фигурки-

человечки). Раздаточный: те же 

фигурки меньших размеров с 

«лицами по одному набору на 

каждого ребенка. Карточки с 

контурными изображениями 

тех же фигур той же величины. 
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3. «Игра с 

мячами». 

 

Формировать умение 

выделять параметры 

величины предметов. 

 

Мяч. Раздаточный: для 

каждого ребенка комплекты для 

игры «Найди мячику свое 

место» - разрезные мячики 

разного диаметра и цвета и 

картонная 

карточка с изображением 

мячиков тех же цветов и 

размеров.. 

4.«Чудесный 

мешочек». 

Развивать навыки 

подбора фигур на ощупь 

по зрительно 

воспринимаемому 

образцу. Закрепление 

знания цветовых оттенков. 

Чудесный мешочек, в нем 

пластмассовые кубики и 

шарики разного цвета. 

 

НОЯБРЬ 1. «Окраска 

воды». 

 

Знакомить детей с 

оттенками цвета по 

светлоте и их словесными 

обозначениями: 

«светлый», «темный», 

«светлее», «темнее». 

 

Демонстрационный: 14 

прозрачных стаканчиков, 2из 

них с наклейками – светло – 

красной и темно – красной, 

гуашевые краски, отдельная 

емкость с водой. Раздаточный: 

красная гуашь, по 2стаканчика 

с водой на каждого ребенка, 

кисточки. 

 

2. «Какой 

формы 

предметы в 

нашей группе». 

 

 

Развивать навык 

зрительному 

обследованию предметов 

и словесному описанию 

их формы. 

 

Предметы, находящиеся в 

групповой комнате. 

 

3.«Построим 

башню». 

 

Формировать 

понимание отношений по 

величине между 

объемными и плоскими 

предметами, соотнесению 

2-3 рядов величин между 

собой. 

 

Демонстрационный: 

картинки с изображением 

зверей: медведь, лиса, мышка. 

Кубы разной величины 

(большой, поменьше, самый 

маленький). Раздаточный: по 

три квадрата разной величины 

на каждого ребенка. 

4. 

«Разноцветные 

комнаты». 

 

Закрепление знания 

основных цветов. 

Развивать навыки 

выделения цвета с 

отвлечением от других 

признаков предмета. 

У каждого ребенка карточка 

(30/20см), разделенная на 6 

клеток (10/10см)разных цветов; 

мелкие картонные силуэты 

игрушек – по одному каждого 

цвета. 

ДЕКАБРЬ 1.«Украшение 

для ёлочки». 

Закрепление 

представления об 

основных цветах, 

упражнять в 

расположение предметов 

на плоскости в заданном 

цветовом порядке. 

Демонстрационный: 

фланелеграф, плоскостные 

фигуры елочки и елочных 

шаров одной величины и шести 

основных цветов. Раздаточный: 

на каждого ребенка по 

комплекту плоскостных 
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 фигурок елочки и разноцветных 

елочных шариков. 

2. «Новогодние 

елочки». 

 
 

Формировать умение 

детей использовать мерки 

для определения 

параметров величины. 

 

Три комплекта елочек: в 

каждом комплекте по три 

елочки с различием в высоте в 

пять сантиметров. Такие же 

комплекты комнат 

(прямоугольные листы бумаги), 

узкие картонные полоски 

(мерки), соответствующие 

высоте елок и комнат. 

3. «Составные 

картинки». 

 

Формировать умение 

расчленять изображения 

предметов на составные 

части и воссозданию 

сложной формы из частей. 

 

Образцы рисунков, 

составленных из 

геометрических фигур: елочка, 

домик, ракета. Раздаточный: 

комплекты геометрических 

фигур: круги, квадраты, 

треугольники для составления 

картинок. 

4. Лото «цвет и 

форма». 

 

Развивать навыки 

ориентировки на два 

признака одновременно 

(цвет и форма) с 

отвлечением от третьего 

(величина). 

 

Шесть карт лото с 

расположенными в разном 

порядке тремя 

геометрическими фигурами, все 

фигуры на карте разного цвета; 

тридцать вырезанных фигур 

трех форм, шести цветов. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

Дидактическая 

игра «Хвост  у 

петуха». 

 

Закрепление 

представлений об 

основных цветах и 

соотнесение в 

соответствии с 

параметрами величины. 

 

Демонстрационный: 

фланелеграф, 2 петушка – один 

с красивым ярким хвостом, 

второй без хвоста; 

перышки(6шт. разной 

величины, разница в 5см) от его 

хвоста в отдельном комплекте. 

Раздаточный: на каждого 

ребенка по петушку и по 

комплекту перышек разной 

величины и разного цвета. 

2. 

Дидактическая 

игра «Магазин». 

 

Закреплять умение 

сопоставлять цвета 

предмета с эталоном 

цвета, классификации по 

цвету, группировке 

оттенков. 

Игрушки и предметы шести 

цветов и их оттенков (по 3-4), 

разноцветные прямоугольники 

(«чеки»). 

 

3. 

Дидактическое 

упражнение 

«Кто выше». 

Познакомить с 

правилами соизмерения 

объектов с 

использованием единой 

точки отсчета. 

Куклы – девочки разного 

роста, куб. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. «Живое 

домино» 

 

Закрепление знания 

основных цветов, умение 

выделять цвета с 

отвлечением от других 

признаков предметов. 

 

У каждого ребенка карточка 

(30/20см), разделенная на шесть 

клеток (10/10см) в которых 

наклеены силуэты животных и 

птиц разного цвета. И мелкие 

силуэты на разрезных 

карточках. 

2.  Игра 

соревнование 

«Кто быстрее 

ленту свернет» 

Закреплять навыки 

выделения параметров 

величины предметов. 

 

2ленты, закрепленных на 

палочках, одинаковой ширины, 

но разной длины и разного 

цвета: красная – 1м, синяя – 

50см. 

3. Построим 

башню. 

 

Формировать 

понимание отношений по 

величине между 

объемными и плоскими 

предметами, умение 

соотносить 2-3 ряда 

величин между собой. 

Демонстрационный: 

картинки с изображением 

зверей: медведь, волк, лиса, 

заяц, мышь. Пять кубов разной 

величины. Раздаточный: 5 

квадратов разной величины. 

 

4. «Радуга». 

 

Ознакомление детей с 

системой цветов, включая 

новый для них голубой 

цвет. 

 

Демонстрационный: 

картинка «Радуга», 

фланелеграф, комплект из 

отдельных полос «Радуги». 

Раздаточный: листы бумаги с 

незавершенной радугой, 

комплекты полосок для 

каждого ребенка для 

завершения «Радуги». 

МАРТ 1. Игровые 

поручения. 

 

Развивать умение 

различать и называть 

игрушки, выделять их 

основные качества (цвет, 

размер). Развивать 

слуховое восприятие, 

совершенствовать речевое 

общение. 

большая и маленькая 

игрушечная собака (или 

медвежата), машинка, красный 

или синий мяч, большая и 

маленькая чашки, матрешки. 

 

2. «Соберем 

фрукты» 

Закреплять умение 

различать и называть 

величину предметов 

(фруктов). Развивать 

слуховое восприятие. 

 

Демонстрационный: 

Объемные муляжи фруктов 2-х 

величин (крупные и мелкие), 

две корзинки (большая 

ималенькая). Раздаточный: 

комплекты игры «Соберем 

фрукты» для каждого ребенка в 

плоскостном варианте (фрукты 

крупные и мелкие и корзинки 

большие и маленькие). 
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3. Игровое 

упражнение 

«Найди свой 

домик». 

 

Продолжать 

знакомство с предметами 

различной формы и 

величины. Формировать 

умение соотносить детали, 

осуществлять набор 

предметов двух 

различных форм (шар, 

куб) и трех величин 

(большой, поменьше, 

маленький). 

Действовать по 

словесной инструкции, 

наблюдать за действиями 

других детей. 

«Занимательная коробочка», 

имеющая прорези трех 

размеров: квадратные (7, 5, 3см) 

и круглые (диаметром 7, 5, 

3см); кубики (2, 4, 6см) и 

шарики (2, 4, 6см) для каждого 

ребенка. Или использование 

дидактического пособия – 

вкладышей по форме на 

каждого ребенка. 

 

4. «Платочек 

для мамы». 

Развивать умение 

выкладывать орнамент из 

одноцветных 

геометрических фигур, 

анализировать, 

располагать предметы в 

пространстве. Развивать 

восприятие формы. 

Для каждого ребенка лист 

бумаги квадратной формы с 

нарисованными контурами 

фигур, одинакового размера 

(5штук), клей карандаш, 

разрезные геометрические 

фигуры. Образец готового 

«платочка». 

АПРЕЛЬ 1.«Разноцветные 

флажки». 

 

Формировать умение 

различать цветовые тона 

путем сравнения их друг с 

другом и прикладывания к 

образцу. 

Совершенствовать 

зрительное восприятие. 

Приучать точно и 

старательно выполнять 

поручения группы. 

цветные флажки четырех 

основных цветов – по 4 

комплекта. 

 

2. «Принеси и 

покажи». 

продолжать 

формировать умение 

приемам зрительного 

обследования формы в 

усложненных условиях; 

воспитывать чувство 

ответственности за 

выполнение поручения; 

пополнять опыт дружного 

игрового партнерства 

маленькие карточки (6/8см) с 

изображением геометрических 

фигур: круга, треугольника, 

квадрата, прямоугольника по 

количеству детей; большие 

карты с изображением этих же 

фигур. 

 

3. «Найди свою 

полянку». 

Закреплять умение 

соотносить цвет у разных 

предметов и одинаковые 

предметы разных цветов. 

Большие цветные листы 

бумаги, силуэты игрушек 

разного цвета. 

4. «Как звери 

выбирали себе 

место». 

 

Формировать умение 

различать и называть 

игрушки, изображающие 

зверей, понимать и 

использовать слова 

игрушки средних размеров. 
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«рядом», «впереди», 

«позади». 

   МАЙ Диагностика Выявить знания детей в 

области сенсорного 

развития цвета, формы 

посредством 

дидактического материала 

на конец года. 

Игрушки  и игры с уголка 

сенсорики. 

 

Календарно-тематический план на год 

 

Сентябрь 

Д/и «Рыбки». 

Д/и «Ежики». 

Д/и «Огоньки разные: синие, 

зелёные, жёлтые, красные» 

Д/и «Разноцветные круги». 

Знакомство детей с сенсорной категорией «цвет», 

знакомство с основными цветами: красным, 

желтым, синим;  развивать мелкую моторику рук. 

Закрепление умений различать и называть 

основные цвета. 

Октябрь Д/и «Спрячь мышку». 

Д /и «Подбери шарики по 

цвету». 

Д/У «Найди жёлтый 

листочек» 

Выкладывание из мозаики 

«Курочка и цыплята» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Знакомство с основными  цветами спектра 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный); учить детей соотносить предметы по 

цвету 

Ноябрь «Найдём матрёшкам 

косыночки» 

Выкладывание из мозаики 

«Гуси с гусятами» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Подбери к своему 

цвету» 

Учить различать близкие цветовые тона, 

соотносить предметы по цвету. 

Фиксировать внимание на характерных цветовых 

свойствах предметов. Учить чередовать объекты 

по цвету 

Декабрь Д/и «Матрешка». 

Д/  и «Спрячь игрушки в 

коробки». 

Д/и «Построим диванчики для 

большой и маленькой кукол». 

Д/и «Складывание 

двухместной матрёщки» 

Знакомство детей с сенсорной категорией 

«Величина», с понятиями «большой – маленький 

Январь Д/и «Складывание 

трёхместной матрёшки» 

Д/и «Мячи». 

Д/и «Куклы и медведи». 

Д/и «Раскладывание 

однородных предметов разной 

величины на две группы» 

Закреплять представления детей о величине, учить 

соотносить предметы по данному сенсорному 

свойству. Развитие умения соотносить три разных 

предмета по величине. 

Февраль Знакомство с кругом 

Знакомство с квадратом 

Знакомство с треугольником 

Знакомство с 

прямоугольником 

Знакомство детей с сенсорной категорией 

«Форма». Познакомить детей с четырьмя 

плоскими геометрическими формами (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) Обучение 

приему 

обследования формы путем обведения пальцем 

контура фигуры. 
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Март Группировка предметов по 

форме предметов» 

Д и «Разложи фигуры по 

местам!» 

Найди предмет такой же 

формы (закрепление круг) 

Д/и «Чудесный мешочек». 

Развивать умение детей различать и называть 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Учить 

подбирать нужные формы разными методами. 

Апрель Зна комство с кубиком 

«Башня  для петушка» 

Знакомство с шариком. 

«Прокати шарики в ворота» 

Знакомство с кирпичиком. 

«Построим дорожку для 

машин» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Закреплять представления о 3 геометрических 

формах: шарик, кубик, кирпичик; развивать 

умение идентифицировать предметы по форме, 

называть шар, кубик, кирпичик, призма-крыша 

Май Соотнесение предметов по 

цвету 

Соотнесение предметов по 

величине 

Д/и «Магазин» (закрепление 

величины, формы) 

Развивать умение ориентироваться на два 

признака одновременно  с отвлечением от третьего 

признака. Закрепление цвета, формы, величины 

предметов 

 

 3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими 

мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не 

рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские 

праздники, создающие единое культурное пространство России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ОУ проводятся в виде 

«отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей 

неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это 

воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает основным 

признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 

перейти на новый формат  

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной 

из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ОУ в настоящий детский праздник? Есть несколько 

условий. 
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Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

‹ ‹  -Проект 

‹ ‹  -Образовательное событие 

‹ ‹  -Мастерилки 

‹ ‹  -Выставка (перфоманс) 

‹ ‹  -Спектакль 

‹ ‹  -Чаепитие и т.д. 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе 

с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и 

дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник - что 

там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и 

т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на 

наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый 

год - это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй - потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот 

праздник. 

 

Праздники по программе дополнительного образования    

«Разноцветный мир» 

 «Цветные клубочки» - январь 

 «В гостях у сказки» - апрель 

 «Разноцветный день» - май 
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