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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

 Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

         К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Задачи программы: 

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3. построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

6. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

8. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8.  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9.  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10.  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста  

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

             На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

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

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

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

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

и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8–10). 

           При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 
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игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя 

подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–

5 лет и старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, 

а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает 

основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

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

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

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

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

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

втором году жизни способность обобщения.                      Слово в сознании ребенка начинает 

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

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

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

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

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

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

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

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 
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состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении.  

         После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

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

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: 

«Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». 

          В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний 

к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей 

сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

        Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

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

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. Основные приобретения второго года жизни. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  

           Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

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

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе 

говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие 

требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП 
(п 15 стр.5- 17) 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста  

конкретных образовательных достижений. Поэтому реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных возрастных этапах и к концу дошкольного образования.  

      В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно  

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста:  

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). Обозначенные в Программе возрастные 

ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 
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детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

         Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в 

освоении Программы и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 

группу.  

Планируемые результаты в раннем возрасте: 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

 ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

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

играет рядом; 

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

 ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами; 

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

 ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
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 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но 

и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Определяются требованиями ФГОС ДО и требованиями ФОП (п 16 стр.17-20) 

         Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она  

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе  

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

       Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики.  

    Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов.        

  Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

 планируемые результаты освоения Программы ДО заданы как целевые ориентиры 

ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной  

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется  

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  
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 оптимизации работы с группой детей.  

Основными особенностями педагогической диагностики являются:  

1) Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной 

активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов);  

2) Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных специалистов  

 (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

при необходимости – медицинского работника, а с другой – данные анкетирования 

родителей воспитанников;  

3) Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных 

параметров;  

4) Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные 

этапы развития на каждом возрастном этапе;  

5) Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка;  

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ОУ. Оптимальным 

является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы 

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

и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на 

основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития (например, для части, формируемой участниками 

образовательных отношений). Основным методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.                                  

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

         В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка.  
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        Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности 

и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. Результаты наблюдения могут быть 

дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины 

поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

         Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью).  

         Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

        При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

     Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации ООП ДО:  

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации».  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

          Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности,  

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста  

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

От 1 года до 2 лет. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

 поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

 формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

 создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

         Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

         Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

          Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

        Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких 

людях; о ближайшем предметном окружении. 

          Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

 развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

  вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, развивать способы 

действий с ними; развивать способности детей ориентироваться в знакомой 

обстановке, поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 
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 вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе взаимодействия 

с ними, узнавать их.  

От 1 года до 2 лет.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить 

предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать 

явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

  педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборноразборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных 

действий; 

           педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

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

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

предэталоны формы: "кирпичик", "крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. Развивает 

умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме; 

         педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами 

и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

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

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

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

близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 
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предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребенку, 

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

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

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От 1 года до 2 лет. 

         В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев ‒ развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых 

слов. Закреплять умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и 

игровые действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы 

взрослого. 

Развитие активной речи. Продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым.      

Стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия. Добиваться от детей коротких фраз. 

Воспитывать у детей потребность в общении.  

         Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками. 

      Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов. Побуждать к повторению за педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении. 

       Рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении. 

        От 1 года 6 месяцев до 2 лет ‒ развитие понимания речи. Закреплять умение понимать 

слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять 

несложные поручения. 

        Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными. Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы. Побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения. 

        Развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок 

с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки игрушки, книжки-картинки). 

       Развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок. 
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     Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений. 

Формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках-

картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия. 

        Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений. Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев ‒ развитие понимания речи. Педагог расширяет запас 

понимаемых слов ребенка за счет имени ребенка, предметов обихода, названий животных; 

активизирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», 

«покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией. 

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

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

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

использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

      От 1 года 6 месяцев до 2 лет ‒ развитие понимания речи. Педагог закрепляет умение 

детей понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), 

действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует 

умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову 

педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), 

отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях 

с ними. 

      Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих его 

людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 

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

просьбы, желания. Педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как 

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

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

реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их 

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает 

речевую активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

      В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

       Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками. 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

От 1 года до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

 формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

 создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

 развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

 обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

 поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями; 

 развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

 развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует 

пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как 

могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

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

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

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками - "фонарики"). В процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес 

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

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у 

детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

         Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение 

у детей двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

          Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином.                 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, 
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обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

От 1 года до 2 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: создавать  

 условия для последовательного становления первых основных движений (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребенком; 

 создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

 привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; укреплять здоровье ребенка средствами 

физического воспитания, способствовать усвоению культурно-гигиенических 

навыков для приобщения к здоровому образу жизни.  

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 

создаёт эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков. Основная гимнастика (основные движения, 

общеразвивающие упражнения). В процессе физического воспитания педагог обеспечивает 

условия для развития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

      Основные движения. Бросание и катание. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль; 

катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя. Ползание, 

лазанье. Ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под веревку, 

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

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

      Ходьба. Ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении. Упражнение в равновесии. 

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

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

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

положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

        Общеразвивающие упражнения. Педагог помогает детям выполнять упражнения из 

исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов (погремушки, кубики, 

платочки и др.) и без них. В комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и 

опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40–45 см), 

сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

       Подвижные игры и игровые упражнения. Педагог организует и проводит игры-забавы, 

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

положительные эмоции. Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 

         Формирование основ здорового образа жизни. Педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и др.). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Соответствии с  ФОП п.23 стр. 148-152 

       Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей 

и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

          Согласно ФГОС ДО педагога может использовать следующие формы реализации 

Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей:  

1. В раннем возрасте (1 - 3 года): 

  предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.);  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

  двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

  игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками);  

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного  строительного материала;  

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.);  

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

2. В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);  

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно деловое, внеситуативно- 

деловое);  

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);  

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  
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 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

         Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

       При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей:  

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

  репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель);  

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

        Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и др. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях.  

      Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

      При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 



20 

 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.);  

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

  чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

       МБДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных программ 

дошкольного образования или отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программам. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

воспитанниками образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

           При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации 

Программы должны осуществляться с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

(в соответствии с ФОП п.24 стр.152-157) 

           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его 

осуществления.        

           Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

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. Такие продукты 
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могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.    Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.         

          Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
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организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);    

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;    

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;    

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.    

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;   
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  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.    

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

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

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

  Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

  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.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.   

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(реализуется ФОП п.25 стр.157-161) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссерские и театрализованные игры;         

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке;      

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и другие. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;    

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;    

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;    

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  
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  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст: 

 Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявление внимание к вопросам детей, создание ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем; 

 воспитатель- пример доброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, 

обрадовать, помочь; 

 поддержка стремления к положительным поступкам, создания условий для участия 

детей в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнений, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

(в соответствии с  ФОП п.26 стр. 161-165) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

    Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

       Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

1. информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2.  просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3.  способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 
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4. построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ 

в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

  возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:  

 диагностико -аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

 просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 
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и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 консультационное направление объединяет в себе 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

       Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьей. 

           Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

     Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1. информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка; 

2. своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3. информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4. знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5. информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1. диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и др.;  

2. просветительское и консультационные направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и др.; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей; журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей, педагогические 

библиотеки для родителей; сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и др. 

     Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные/подобранные дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

        Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

(в соответствии с ФОП п.27 стр. 165 - 172) 

       КРР и/или инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  
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         КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-

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

специалисты.  

          ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС 

ДО, которая может включать:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР.  

 Задачи КРР на уровне ДО:  

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

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

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или ППК;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

       КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно- развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОУ самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся.  

        Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 

рекомендаций ППК ДОУ.  

          В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

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

в программы психолого-педагогического сопровождения:  

1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2.Обучающиеся с ООП: 

- с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 



30 

 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД); обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации;  

-одаренные обучающиеся. 

 3.Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

 4.Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке.  

5.Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).  

         КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего 

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

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

          КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

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

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание КРР на уровне ДО. 

     Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

-комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;  

-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

-изучение направленности детской одаренности; изучение, констатацию в развитии ребенка 

его интересов и склонностей, одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение 

возникновения психолого - педагогических проблем в их развитии;  

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;  

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  
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-выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

     КРР включает:  

-выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

-организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 

и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

-коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

-развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

-коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;  

-создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;  

-формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  

-преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми;  

-помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком.  

    Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
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педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 

и социализации;  

-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

      Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми ‒ инвалидами согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с ФАОП ДО. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

          КРР с ЧБД имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются повышенной 

заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными, наследственными или приобретенными 

патологическими состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком 

в посещении ДОО. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: ограниченность круга общения 

больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, 

что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

           Направленность КРР с ЧБД на дошкольном уровне образования: 

- коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

-снижение тревожности;  

-помощь в разрешении поведенческих проблем;  

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

       Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики.  

  Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

-определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

-вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка, как 

в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;  
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-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  

-сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

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

собой;  

-формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

-организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.          

      Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

       Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования:  

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

-формирование уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию 

деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);  

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.     

         Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка 

персонально.  

       Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка.  

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания).  

         Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: коррекция/развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально- волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; совершенствование способов саморегуляции. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 
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основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания программы. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Ранний возраст (1 – 3 года) – это важный и ответственный этап развития человека, в течение 

которого ребенок начинает активно приспосабливаться к условиям новой социальной 

среды, в том числе и к детскому саду. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если 

адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада.  

          Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесённых заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.; 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 

ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, 

можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки. 

          Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения 

– расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. Впервые минуты нужно быть рядом с 

ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями ДОУ задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута. 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ: 

 создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой относится - лепка, 

аппликация, рисование и другие виды продуктивной деятельности. 

 развитие речи  

 формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 

 формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 

понимания; 

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

  занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения). 

Периодичность разработки индивидуального образовательного маршрута производится 2 

раза в год (сентябрь, май). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

  принцип соблюдения интересов ребенка; 

  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы; 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах 

деятельности. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания реализуется ОП ДУ ссылка: 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

(в соответствии с ФОП п.32 стр. 193-195) 

 

Материально-техническая база ДОО соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В Учреждении созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста. 

      Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Помещения эстетично оформлены, 

создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной 

деятельности в ДОО 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и ее 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении установлена тревожная 

кнопка, на входных дверях установлена 

домофонная система, установлены 

камеры 

видеонаблюдения 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Наличие поэтажных планов эвакуации 

Списки телефонов в наличии имеются  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеются эвакуационные плана, 

пожарные 

(эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям 

ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический. 

Перечень оборудования ДОУ 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно- ролевые игры: в соответствие 

с возрастом воспитанников (условно): 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Мастерская», «Дом» и др. 
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Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности воспитанников 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы и т.д. 

Групповые родительские собрания 

 

 

Уголок ряженья, 

Уголок патриотического воспитания,  

Уголок дежурства, 

Уголок ОБЖ, 

Физкультурный уголок 

Уголок природы 

Уголок ручного труда (старшие группы) 

Книжный уголок (книги по возрасту) 

ИЗО уголок. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

В буфетной установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, мелки, 

цветная бумага и картон, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подбор методической литературы, 

дидактических разработок, 

диагностический материал, 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация. 

Спальное помещение 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика после сна. 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати.  

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Информационно- просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды 

для информации для родителей. 

 Выносной материал для прогулок. 

 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Туалет для мальчиков и девочек, 

отдельные раковины, ячейки для 

полотенец на каждого ребенка. В группе 
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Гигиенические процедуры. 

Детский труд связанный с водой. 

 

раннего возраста горшки для каждого 

ребенка, раковины, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы 

для хозяйственно- бытового труда 

(стирки, мытья).  

Физкультурно- музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культур. 

Утренняя гимнастика. 

Физические досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Частичное замещение прогулок в не погоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей. 

Консультация с родителями и 

воспитателями. 

Совместные родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально- художественной деятельности. 

Праздники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Совместные праздники и развлечения с 

родителями. 

Родительские собрания. Концерты, выставки 

и другие мероприятия для родителей. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, обручи, 

кольцеброссы, гимнастическая стенка, 

спортивные стойки для подлезание, 

дуги, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, гимнастические 

палки, канат, ребристые доски, маты. 

Нестандартное оборудование: дорожки 

для плоскостопия, массажные дорожки 

и т.д. 

Спортивный игровой инвентарь: обручи, 

кегли, гантели, мячи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр. 

Оборудования для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренний гимнастики и музыкальными 

произведениями.  

Пианино. 

 Музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, металлофон, 

шумовой оркестр, игрушки, атрибуты, 

наглядные пособия, стулья для детей. 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических образовательных 

потребностей педагогов. 

Организация нормативно- правового 

обеспечения. 

Организация деятельности творческих групп. 

Самообразования педагогов. 

Подготовка к выступлениям разного 

характера. 

Выставка методической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение. 

Осуществление электронного 

документооборота. 

Библиотека методической, 

педагогической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека детской литературы. 

Авторские программы и технологии. 

Нормативно- правовая документация. 

Годовые планы воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами. 

Учебный план. 

Расписания ООД. 

Отчеты, аналитические материалы. 

Фотоальбомы о жизни ДОУ. 

Материалы консультаций, 

педагогических советов. 

Протоколы заседание педагогических 

советов. 
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Разработка необходимых документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.д. 

Создание мультимедийных презентаций и 

т.д. 

Аналитическая деятельность. 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

Обработка и хранения различных 

документов. 

Медицинский кабинет 

Оказание первой помощи. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями. 

 

Медицинская консультация. 

Ростомер, медицинские весы, 

Холодильник, тумба ссо средствами 

неотложной помощи, 

Тонометр, 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню. 

Десятидневное меню. 

Коридоры  

Ознакомительная, информационная 

просветительская работа. 

Информационная, профилактическая работа 

с сотрудниками. 

 

Стенд «Паспорт ДОУ» 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Стенд по антитеррористической 

деятельности. 

Схемы эвакуации. 

Стенд по охране труда. 

Стенд профсоюзный уголок. 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

 

 

 

 

Прачечная  

Электрические плиты- 2, духовой шкаф- 

1, электромясорубка, холодильники, 

морозильная камера, посуда, 

разделочные доски, технологические 

карты приготовления блюд, меня и др. 

Машина автомат- 1, 

Стол гладильный, электрический утюг, 

моечная ванна, шкаф для хранения 

белья. 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

 участок для прогулок: беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник, огород, 

овощехранения. 
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Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная деятельность со взрослыми и 

детьми по развитию физических качеств и 

основных видов движений. 

Индивидуальная работа. 

Сетка для игры в волейбол, бревно для 

равновесия. 

 

 

 

 

Зона зеленных насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе: беседы, 

наблюдение за живой природой. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья, кустарники). Газоны, клумбы, 

огород, цветники. 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки  сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы:  игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки);  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.);  наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 
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оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема; 

дидактический материал: демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно- 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки,  предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- 

календарь природы. 

 

Технические 

средства 

обучения 

 

Компьютер, мультимедийная установка, телевизор, музыкальный 

центр, DVDплеер. 

 

Методическое обеспечение  

Методические пособия 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерством просвещения РФ от 25.11.2022 №1028); 

2. Вераксы Н.Е., Комаровой М.А.,  Васильевой М. А.Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, М.А.  

Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

1. Новоселова, С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста/ С.Л. 

Новоселова. –М.: Карапуз,2004. 

2. Комарова, Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду/ Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алешина, Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью./Н.В.Алешина- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

2. Гризик, Т.И. Познаю мир./ Т.И. Гризик – М.: Мозайка- Синтез, 2006. 

3. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

/О.А.Соломенникова - М.: Мозайка - Синтез, 2005. 

4. Рыжова, Н.А. Наш дом природа/ Н.А. Рыжова.- М.,2005. 

5. Рыжова, Н.А. Что у нас под ногами. Блог занятий «Песок. Глина. Камни»/ 

Н.А.Рыжова.-М.,2005. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада/ В.В.Гербова., А.И.Максаков. – М.: Просвещение, 1986. 
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2. Гербова В.В. Учусь говорить/ В.В.Гербова. – М.: Просвещение, 1992. 

3. Елецкая О.В. день за днем говорим и растем./ О.В.Елецкая. –М., 1996. 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе./ В.В.Гербова.- М., 

2002. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- М.: Мозайка- 

синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет./ Т.С.Комарова.- М.: Просвещение, 1992. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа./ 

Т.С.Комарова.- М.: Просвещение, 2007. 

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: Природа и  музыка.- О.П.Радынова.- 

М.:ТЦ «Сфера»,2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

/ Л.И. Пензулаева. – M., 2010. 
2. Степаненкова, Э.Я. Методика проведения подвижных игр. / Э.Я. Степаненкова. – 

М., 2010. 
3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. / Э.Я.Степененкова.– 

М., 2010. 
4. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников./ И.М. Новикова. — М., 2010. 
5. Полтанцева Н.В., Стожарова М.Ю. Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни./ Н.В. Полтанцева, М.Ю. Стожарова. – М., 2012. 
 

 

    Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Образовательной программы: 

Примерный перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет. 

      Малые формы фольклора. «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Наши уточки с утра…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Большие ноги…», 

«Пальчик-мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-

дуга…».  

       Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» 

(обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и 

медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» 

(обработка М.А. Булатова).  

      Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 

«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова 

М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка».  
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        Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело ‒ грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет 

бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», 

«Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. Пение и подпевание. «Водичка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», 

рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. 

С. Железнова.  

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды.  

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет 

коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; 

«Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», 

муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Инсценирование. рус. нар. 

сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 

Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; 

«Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

 

3.3. Режим дня 

(в соответствии с ФОП п.35 стр.219- 233) 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

     Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 
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          Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

             Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

          Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с 

максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

            Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

           При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование  самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

           Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648- 

20.                                             

          Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

        Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 
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          Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

         

Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Режим дня детей. Холодный период года 

 

Элементы режима дня Время 

Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с родителями, наблюдения. 

07.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

самостоятельная  деятельность 

08.40 – 09.00  

Организованная образовательная деятельность (учитывая 

интервал между деятельностью 10 мин) 

09.00 – 09.30 

Подготовка к  прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

09.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  совместная 

деятельность, подготовка к обеду. 

11.00-11.30 

Гигиенические процедуры, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, воздушная 

гимнастика 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность с детьми (художественное творчество, 

проектная деятельность, музыка, познание, безопасность). Чтение 

художественной литературы 

16.00-16.30 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 16.30 - 17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная совместная 

деятельность, подготовка к ужину 

17.20 - 17.40 

Ужин 17.40 – 18.00 
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Самостоятельная деятельность, игры, уход домой, взаимодействие 

с родителями 

18.00-19.30 

Режим дня детей.  Теплый период года 

 

Элементы режима дня Время 

Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика. 07.30 – 08.30 

Гигиенические процедуры, завтрак, самостоятельная  

деятельность 

08.30 – 09.00  

ОД на свежем воздухе, игровая деятельность, прогулка, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 

Гигиенические процедуры, обед 

09.00 – 11.20 

 

 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, полдник 15.00-15.30 

Игровая деятельность, прогулка. 15.30-17.00 

Гигиенические процедуры, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, игры.  уход домой 17.30-19.30 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников 

 

Создание групповых традиций в детском саду и их передача. Традиции играют большую 

роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 

детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем.  

       В нашем ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 

проверена временем. 

 

Перспективное планирование развлечений для детей первой группы  раннего 

возраста 

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Сентябрь  Театрализованное 

развлечение 

« Котята» 

Спортивное 

развлечение 

« Веселые 

мячики» 

Веселые 

старты 

«На 

бабушкином 

дворе».  

 

Октябрь  Инсценировка 

сказки с 

игрушками 

« Усатый 

полосатый» 

 

Настольный 

театр 

« Теремок» 

«Осень – 

чудная пора» 

 

 

Подвижные 

игры 

Ноябрь  Дидактические 

игры с кубиками 

и кирпичиками 

Спортивное 

развлечение 

«Игрушки» 

Кукольный 

театр  

« Теремок» 

Поиграем с 

Мишкой 
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Декабрь   

Настольный 

театр 

« Колобок» 

Спортивное 

развлечение 

« Усатый 

полосатый» 

 

Развлечение 

« Чудо 

пластилин» 

 

Новогодний 

утренник 

Январь  Спортивное 

развлечение 

« Вот зима, 

кругом бело» 

Пальчиковый 

театр 

«Теремок» 

Теневой театр 

« Заюшкина 

избушка» 

 

«В зимнем 

лесу» 

Февраль  Спортивное 

развлечение 

« Ай, да заиньки» 

 

Развлечение 

« Чудо - 

краски» 

 

Пальчиковый 

театр 

«Зимовье» 

Спортивное 

развлечение 

«  Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Март  Спортивное 

развлечение 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

 

Праздник 

мамы 

Теневой театр 

« Кот, лиса и 

петух» 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Апрель  Музыкально-

спортивное 

развлечение 

« День смеха» 

Спортивное 

развлечение 

« Весна, весна 

на улице» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

« Праздник 

мыльных 

пузырей» 

 

Настольный 

театр 

« Волк и 

семеро козлят» 

Май  «Веселый 

теремок» 

Спортивное 

развлечение 

« Шалуньи 

обезьяны» 

Показ сказки 

на 

фланелеграфе 

« Маша – 

растеряша» 

Музыкльно-

спортивное 

развлечение 

« Праздник 

воздушных 

шаров» 

 

 

3.5.Особенности организации, развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствие следующих 

принципов: 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных и играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предлагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предлагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

наличие в Учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 
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Возраст

ная 

группа 

Образователь

ная область 

 

Пространстве

нная 

организация 

(центры) 

Особенности организации ППС 

1.5- 2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникатив

но е развитие  

 

Игровой центр 

для сюжетно-

ролевых игр   

 

 

 

 

 

 

 

Игровой центр с учетом полоролевых 

особенностей, с набором машин, модулей, 

кукольной мебелью, посудой, куклами, 

колясками, ширмами для процессуальных игр. 

Имеется необходимое оборудование для игр в 

«Семью» - кукольная мебель, модули к сюжетно-

ролевым играм «Магазин», «Дом», 

«Мастерская», «Больница»; ширмы, палатки, 

мягкие модули, посуда, куклы, машины 

различных размеров.   

Центр 

конструирован

ия  

Центр конструирования включает в себя 

демонстрационные картины, плакаты по ПДД, 

наборы мелких игрушек для обыгрывания 

построек, наборы легковых и грузовых 

автомобилей и пр.  

Центры периодически дополняются и 

обновляются.  

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

«Природа»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок   природы с крупнолистовыми, 

цветущими растениями, альбомы для 

рассматривания (деревья, цветы, времена года), 

фотографии природы, животных, оборудование 

для труда в уголке природы, «огороды на окне» 

(весна-лето), материал для 

экспериментирования с водой, песком; 

оборудования по уходу за комнатными 

растениями, календаря природы, природного 

материала для ручного труда, дидактических и 

настольно-печатных игр и пр.  

Центр 

сенсорного 

развития 

 Центр сенсорного развития включает в себя 

различные пособия, книги, дидактические игры, 

«Шнуровки», крупные, средние мозаики.  

Центр 

экспериментир

ования 

 

В центре экспериментирование помещены 

наборы игрушек для опытов с песком и водой, 

дидактические игры. Материалы на развитие 

сенсорных эталонов, материалы для 

исследовательской деятельности, обследования 

различных предметов, их свойств, наглядные 

пособия, картинны с временами года, суток, 

природными явлениями, иллюстрации, альбомы 

с изображением растительного и животного 

мира, дидактические, настольные игры 

Центр 

конструирован

ия 

.В центре конструирования находятся крупный 

и среднего размера конструктор из разного 

материала, уголок ПДД, различные 

дидактические и печатные пособия по ПДД.  
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Развитие речи  

 

 

 

 

Центр книги  Книжный уголок: книги в соответствии с 

возрастными особенностями детей по 

календарно-тематическому плану, 

предметные и сюжетные картины, 

дидактические игры.дидактические игры по 

познавательной и речевой деятельности, 

картотеки пальчиковых игр, тематические 

наборы картин и иллюстраций, 

демонстрационный, раздаточный материал по 

развитию речи, обучающие настольно-

печатные игры, домино.   
 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие  

Центр 

художественно

го творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр изобразительной деятельности: 

помещены оборудование для самостоятельного 

творчества детей (лепки, рисования, 

аппликации), канцелярские принадлежности для 

продуктивной деятельности детей: стаканчики с 

карандашами 6 основных цветов, наборы 

фломастеров, гуаши, пластилина, бумага разного 

формата и цвета, образцы рисунков, картинки, 

альбомы, раскраски и трафареты по возрасту 

детей.  

 

Музыкальный 

центр 

Театрализован

ный центр  

Музыкально-театральный центр с 

разнообразными детскими музыкальными 

инструментами, различными видами театров 

(би-ба-бо), настольные, фланелеграф, костюмы, 

костюмы, маски, кокошники, ширмы для 

настольного театра, магнитофон с набором 

дисков детских песен и музыкальных 

произведений.  

 

Физическое 

развитие  

Спортивный 

центр   

 

Уголок спортивный с набором спортивного 

оборудования: кегли, обручи, спортивные палки, 

резиновые мячи разных размеров, набивные 

мешочки, ленточки, флажки, платочки, 

нагрудники, кокошники для подвижных игр; 

нетрадиционное спортивное оборудование, 

массажные и ребристые коврики для 

закаливающих процедур.  
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Приложение 1 

Календарно- тематическое планирование 

на 2023-2024  учебный год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь  4.09 Дети играют с друзьями в прятки 

6.09 Кукла Таня играет с детками 

8.09 Группировка предметов по форме 

11.09 Новые друзья в гостях у деток 

13.09 Собери корзиночку 

15.09 Дети знакомятся с котенком 

18.09 Корзиночка с осенними листьями 

20.09 Кто в домике остался 

22.09 Собери пирамидку 

25.09 Котенок мур-мур знакомит детей со своим другом 

27.09 Новая кукла в гостях у деток 

29.09 Волшебные колечки 

Октябрь 02.10 Почему петушок так рано встает 

04.10 Найди друзей по звуку 

06.10 Кто говорит громко, кто-тихо 

09.10 Учимся находить грибочки 

11.10 Большой Мишка и маленький Мишутка 

13.10 Кошечка как тебя зовут 

16.10 Чудесные дары осени 

18.10 Как разговаривают наши друзья 

20.10 Что мы узнали о зайчике 

23.10 Кто с нами рядом живет 

25.10 Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и ежика 

27.10 Мальчик играет с собакой 

Ноябрь  01.11 Прокати лошадку 

03.11 Встречаем радостно всех гостей 

06.11 Картинки- загадки из волшебного сундучка 

08.11 Кочки-кочки, гладкая дорожка 

10.11 Что случилось с яблоком 

13.11 В гостях у Мишки, который любит пить чай 

15.11 В лес к друзьям 

17.11 Будем слушать и повторять 

20.11 Учимся читать потешки 

22.11 Комната для куклы Кати 

24.11 Как мы различали подружек куклы Кати 

27.11 Все равно его не брошу 

Декабрь  01.12 Как мы учились различать кукол 

04.12 Как мы играли с нашими друзьями 

06.12 Мишенька, нельзя пугать наших зайчиков 

08.12 Поможем одеть куклу Катю на прогулку 

11.12 Большие и маленькие колпачки 

13.12 Колокольчик-дудочка 

15.12 Наши верные друзья 

18.12 Ехал Ванечка-дружок к деткам в детский садик 

20.12 Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка 
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22.12 Наряд у Кати разный 

25.12 Как дети Мишку чаем угощали 

27.12 Учимся работать дружно 

Январь  

 

15.01 Что такое высоко, а что такое низко? 

17.01 Мы с друзьями играем в снежки 

19.01 Как мы дружно играем 

22.01 Почему снежинки летают 

24.01 Кукла катя и ее младшая сестренка Маша 

26.01 Кто как кричит 

29.01 Ветер по морю гуляет 

Февраль  02.02 Вот как мы умеем  

05.02 Машина едет и гудит 

07.02 Почему куколке холодно 

09.02 У нас машины разные: и большие и красные 

12.02 Как Мишка помог детям стульчик починить 

14.02 Зайчонок на зимней горке 

16.02 Дружно мы пойдем, барабан найдем 

19.02 Паровоз бежит по рельсам 

21.02 На чем поедут наши друзья домой 

26.02 Учимся различать большие и маленькие круги 

28.02 Мы учимся быть актерами 

Март  01.03 Интересные вкладыши 

04.03 Мы дружные барабанщики 

06.03 Ходим и говорим как Мишка и кукла 

11.03 Почему ручьи побежали 

13.03 Разложи игрушки правильно 

15.03 Расскажем как дети обедают 

18.03 Где моя мама 

20.03 Соберем цветок для любимой мамочки  

22.03 Поможем козе и корове пройти по дорожкам 

25.03 Покормим Катю 

27.03 Будь внимательным 

29.03 Мы любим слушать сказки 
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Игры со строительным материалом 

Месяц  Дата  Тема  

Сентябрь  08.09 Домик для петушка 

15.09 Домик для собачки  

22.09 Домик для зайчика 

29.09 Стульчик для Кати 

Октябрь  06.10 Башня для собачки Ав-Ав 

13.10 Башня для котенка Мяу-Мяу  

20.10 Башня для петушка 

27.10 Башня для куклы Кати 

Ноябрь 03.11 Стул и стол для куклы Кати 

10.11 Стол и два стула для куклы Кати и Тани 

17.11 Стол и кресло для куклы Кати 

24.11 Стол и стул для друга Вани 

Декабрь  01.12 Дорожка разноцветная для зайчика 

08.12 Узкая желтая дорожка для котенка 

15.12 Широкая красная дорожка для собачки 

22.12 Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани 

Январь  05.01 Заборчик для козы с козлятами 

12.01 Заборчик для петушка и курочки 

19.01 Заборчик для домика собачки 

26.01 Заборчик для домика куклы Тани 

Апрель  01.04 У нас все получиться 

03.04 Кто поможет предмету найти свое место 

05.04 Как дети друзей искали 

08.04 Почему одуванчик улетел 

10.04 Разложи все предметы по форме 

12.04 Весенняя песенка птички 

15.04 Желтые, пушистые зернышки клюют 

17.04 Послушай внимательно и разложи правильно 

19.04 Как мама купает ребенка 

22.04 Игрушки для Мишки и Мишутки 

24.04 Разложи все предметы по цвету 

26.04 Кораблик наш плыви 

Май   Закрепление понятия предметный мир вокруг нас 

 Закрепление пройденного материала 
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Февраль   02.02 Как мы маленькую машину конструировали 

09.02 Как мы автобус конструировали 

16.02 Как мы конструировали по образцу 

Март  

 

 

 

 

 

 

01.03 Как мы поезд конструировали 

08.03 Скамеечка для матрешки 

15.03 Большая и маленькая скамеечка для матрешек 

22.03 Ворота и заборчик для домика Ванечки и 

Машеньки 

29.03 Разноцветные постройки 

 

Апрель    

05.04 Домик с крышей для петушка  

 

12.04 Домик с крышей для собачки Ав-ав 

19.04 Домик для матрешки 

26.04 Домик с окошком для Кати 

Май   Конструирование по желанию   

 

Игры с дидактическим материалом 

Месяц  Дата  Тема  

Сентябрь  05.09 Знакомство с формой предметов 

07.09 Знакомство с величиной предметов 

12.09 Знакомство с цветом предметов 

14.09 Нанизывание колец на стержень 

19.09 Нанизывание колец одинакового размера 

21.09 В гости к нам пришла матрешка». 

26.09 Знакомство со свойствами предметов 

28.09 Нанизывание шаров на стержень 

Октябрь  03.10 Знакомство со свойствами предметов 

05.10 Нанизывание кубов на стержень 

10.10 .Группировка предметов по форме 

12.10 Нанизывание больших и маленьких колец 

17.10 Раскладывание однородных предметов разной 

величины  

19.10 В гостях у матрешки»  

24.10 Знакомство со свойствами предметов 

26.10 Нанизывание колец на конус 

Ноябрь 02.11 Сортировочный ящик» 

07.11  Что там в ящичке? 

09.11 Спрячь шарик 

14.11 Спрячь кубик» 

16.11 Спрячь крышу (призму) 

21.11  Что там в ящичке? 

23.11 Чудесный мешочек 

28.11 Действия с полыми предметами 
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Декабрь  05.12 Действия со сборно-разборными игрушками. 

07.12 Сортировочный ящик 

12.12 Ориентировка в трех величинах 

14.12 Найди пару варежке 

19.12 Знакомство с кругом 

21.12 Подбери колеса к грузовикам 

26.12 Нанизывание колец, убывающих по величине 

Январь  11.01 Пособие «Угадай-ка». 

16.01 Найди место». 

18.01 Неваляшка» (моделирование) 

23.01 «Неваляшка» (моделирование) 

25.01 Ориентировка в пространстве. 

Февраль   01.02 Группировка предметов по форме и цвету 

06.02 Найди место 

08.02 Пособие «Угадай-ка». 

13.02  Кто где живет? 

15.02 Кто где живет? 

20.02 Найди такую же по форме фигуру 

22.02 Найди такую же по форме фигуру 

27.02 Найди такую же по форме фигуру 

Март  

 

 

 

 

 

 

05.03 Разложи фигуры на подставке 

07.03 Разложи фигуры на подставке 

12.03 Разложи фигуры на подставке 

 

14.03 Разложи фигуры на подставке 

19.03 Разложи фигуры на подставке 

21.03 Составь узор 

26.03 «Вот как я умею!» (украсим группу 

разноцветными улочками) 

28.03 «Вот как я умею!» (сделаем для неваляшек 

подружек: веселую и грустную неваляшку). 

 

Апрель    

02.04 Вот как я умею!» (сделаем для неваляшек 

домики) 

04.04 Вот как я умею!» (сделаем для неваляшек стол и 

стульчик) 

09.04 Пособие «Надень фигуру». 

11.04 Пособие «Надень фигуру». 

 

16.04 Пособие «Надень фигуру». 

18.04 Пособие «Дерево-шнуровка» 

23.04 Пособие «Собери бусы». 

Май   
Закрепление пройденного материала 
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Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями в первой группе раннего возраста 

 

 

Форма проведения Содержание Задачи  
Сентябрь 

 

Анкетирование  4. «Будем знакомы!» Прогнозирование ребенка к 

поступлению в ДОУ   

Добрые советы 

воспитателей 
1. «Как помочь ребёнку в 

период адаптации» 

Помочь родителям и детям легче 

пережить адаптационный период 

Беседы 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

  

3. «В детский сад без слёз или 

как уберечь ребенка от 

стресса» 

Осуществление полноценного 

подхода к психическому и 

физическому развитию детей через 

взаимодействие родителя, знающего 

особенности своего ребёнка 

5. Режим, гигиена ребёнка Познакомить родителей с 

особенностями физического развития 

ребенка 

 
Октябрь 

 

Добрые советы 

воспитателей 
1. «Игра. Какие бывают 

игры?» 

Познакомить родителей с 

многообразием игр. 

Консультации 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

2. 1. «Особенности 

эмоционального состояния 

ребёнка 2-3 лет». 

3. 2. Как научить ребенка 

правильно держать ложку, 

карандаш» 

Познакомить с особенностями 

эмоционального поведения ребенка 

3.  «Создайте условия для 

здорового сна» 

Дать родителям необходимые знания 

о здоровом сне ребенка 
 

Ноябрь 
 

Добрые советы 

воспитателя 
1. «Капризы ребёнка. Что 

делать в таких ситуациях?» 

 Дать родителям некоторые советы 

Консультации 

Индивидуальные 

беседы 

  

2.  «Гигиена одежды вашего 

ребёнка» 

Дать представления о том, как 

улучшить и сохранить здоровье 

ребенка 

3.  «Неоценимое значение 

маминой песни в жизни 

малыша». 

Познакомить родителей с 

безграничным влиянием маминой 

песни на организм ребенка 
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Индивидуальная 

консультация 

медсестры о 

необходимости 

вакцинации 

4. Вакцинация гриппа Познакомить родителей о пользе 

вакцинации 

Изготовление 

стенгазеты ко Дню 

Матери 

5. «Моя мамочка!»  Приучать детей работать 

коллективно, воспитывать любовь к 

родителям. Попросить родителей 

побеседовать с детьми о стенгазете 

Родительское 

собрание  
6. Режим дня в жизни детей Реализация возможностей каждого 

ребёнка 
 

Декабрь 
 

Консультации 

 

2.  «Какая красивая радуга!» Дать знания о том, как научить детей 

легко запомнить основной спектр 

цвета. 

3.  «Прогулка с ребёнком 

зимой» 

Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком 

Конкурс 4. Постройка Снежного 

городка 

 Вылепить безопасные снежные 

постройки 

5. «Зимние фантазии» конкурс 

поделок вместе с детьми 

Дать родителям возможность  

проявить свою фантазию  

Праздник 4. «Здравствуй, Ёлка и 

Дедушка Мороз!» 

Привлечь родителей  к новогоднему 

празднику 
 

Январь 
 

Консультации 1. Консультация «Роль 

взрослых в развитии речи 

ребёнка» 

Предупреждения отклонений в 

развитии ребенка. 

2.  «Равноправная роль отца и 

матери в воспитании 

ребёнка» 

 

Познакомить родителей с их ролью в 

жизни малыша 

 
Февраль   

Родительское 

собрание 

 

 

 

1. Развитие речи детей раннего 

возраста 

Познакомить родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада 
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Индивидуальные 

беседы 

Консультации 

2.  «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?» 

Выявление и анализ информации о 

воспитании детей  

3.  «Учим ребёнка убирать за 

собой игрушки» 

Познакомить родителей с 

принципами, которые наиболее 

важны в процессе приучения ребенка 

к уборке игрушек 
 

Март 
 

Добрые советы 

воспитателя 
1. Мамочка милая, мама моя!  Помочь родителям раскрыть 

природные художественные 

способности ребенка 

 

Консультации 

2. «Материнская любовь» Познакомить родителей с реакциями 

ребенка на любовь мамы  

3. «Что нужно знать 

родителям о прививках» 

Дать информацию, чем опасны 

заболевания без прививок 
 

Апрель 
 

Добрые советы 

воспитателя 
1. Прогулки с ребёнком Развивать двигательную активность и 

совместный интерес в играх у детей и 

родителей 

 

Консультации 

   

2.  «Выбираем обувь для 

малыша» 

Познакомить родителей с 

музыкальным развитием ребёнка 

3. Привлечение родителей к 

субботнику на участке 

группы 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей 
 

Май 
 

Консультации 

Памятка для 

родителей о клещах 

 «Клещи. Будьте 

внимательны!» 

 

Познакомить родителей об опасности 

клещах 

Родительское 

собрание 

 

2. Сенсорное воспитание – 

фундамент умственного 

развития ребенка 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Определить перспективы на будущее 

 Папка-

передвижка 
3. «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце!» 

 

4. Познакомить родителей о вреде и 

полезности солнечных лучей для 

детей 
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Приложение 3 

Гимнастика после сна 

1 комплекс 

 

I. В кроватках  

1. «Потягивание»  

- и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя 

руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

- и.п. – выдох    (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

- и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

- вернуться в и.п.  (4-6 раз) 

   3. «Велосипед»  

- и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

                                   А за ними кот, задом наперед. 

II. Возле кроваток 

«Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

III. Дыхательное упражнение ««Дудочка». 

И.П.- О.С. Кисти рук сложить в дудочку, поднести ко рту. Вдохнуть носом  и 

медленно выдохнуть воздух ртом на звуках  

(ду-ду-ду). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья»(коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы) 

 

2 комплекс 

 

I. В кроватках 
1. Разминка в постели, самомассаж 

 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине 

поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. 

- Поворот головы вправо, влево. 

- Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

- Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

II. Возле кроваток 

«Веселые ножки» 

 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 
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III. Дыхательное упражнение «Дровосек». 

И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх - 

вдох, опустить вниз - медленный выдох с произношением «УХ-Х-Х» (5-6 раз).  

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

  

3 комплекс 

 

I. В кроватках  

     1. «Колобок» 

        (лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

  

2. И.п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

 Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

 То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу. 

        (4 – 6 раз) 

     

 3. «Кошечка» 

     И.п. – на четвереньках 

                    «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

     «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

 

II.      Возле кроваток 

«Обезьянки» 

 

Рано утром на полянке 

Так резвятся обезьянки: 

Левой ножкой: топ, топ! 

Правой ножкой: топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

Руки вниз – и наклонились, 

На пол руки положили, 

А теперь на четвереньках 

Погуляем хорошенько 

А потом мы отдохнем, 

Дружно все играть пойдём. 

 

III. Дыхательное упражнение «Кач-кач». 

Подняться на носки – вдох, опуститься на пятки – выдох. Спина прямая. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

4 комплекс 

I. В кроватках 

Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

Потянулись?» - «Да» 

«С боку на бок повернулись» - повороты 

«Ножками подвигаем» 
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вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

то же с левой ноги; 

то же – две ноги вместе. 

II. Возле кроваток 

1.  «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая 

голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

2.«Мячики» - и.п. стоя. Прыжки возле кровати. 

3.«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания) 

III. Дыхательное упражнение «Одуванчик». 

И.П. – стоя ноги врозь, руки перед собой. 

Вдох  (через нос), выдох,  дуем на руки «на одуванчик» (4 раза) 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

 

 

 

4 комплекс (часть 2) 

I. В кроватках 

Элементы самомассажа 

И.п. – сесть, ноги скрестить. 

1. – «Умывание» лица руками; 

2. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 

3. руки на коленях – растирание; 

II. Возле кроваток 

 1. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног проедет) руки 

опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

2.  «Цыплёнок» -  мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по 

бокам кистями рук. 

3.«Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая руками, сесть на 

корточки. 

III. Дыхательное упражнение «Ворона». 

И.П. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

выполнить вдох носом. Приседая сложить кисти на голове и произнести «Кар-кар-кар» 

(выдох) 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

5 комплекс 

I. В кроватках 

1. «Греем ручки» 

И.п. – лёжа, руки вдоль туловища, повороты кистей рук; 

2. «Солнышко» 

И.п. – сидя на пятках. 

Руки через стороны поднять вверх, «посмотреть на солнышко». 

Руки через стороны опустить вниз, вернуться в и.п. 

3. «Большие и маленькие ножки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади. 

Согнуть ноги в коленях, обхватить колени руками (маленькие ножки), вернуться в и.п. 

(большие ноги). 

II. Возле кроваток 

«Кролик» 
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Скок – поскок, скок – поскок 

Кролик прыгнул на пенёк. 

В барабан он громко бьет, 

На разминку всех зовёт. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок 

На носочках скок, скок, скок. 

III. Дыхательное упражнение «Часики». 

 

И.п. - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми  руками 

вперёд и назад, произносить «Тик-так» (10-12 раз).  

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

  

6 комплекс 

I. В кроватках 

Разминка в постели. Самомассаж. 

 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 

II. Возле кроваток 

 1. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, переваливаться с ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

     2.«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

На болоте нет дорог, 

Я по кочкам скок да скок. 

3. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по бокам, высоко 

поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

III. Дыхательное упражнение «Цветочек». 

И.П.-  стоя ноги врозь, напрячься. 

Руки в стороны – вдох, медленно выдыхать воздух трубочкой, расслабить (цветочек 

завял), голову опустить вниз, руки опущены (4 раза). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

7 комплекс 

 

I. В кроватках 

 1. «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

Выпрямить руки вперед, вернуться в и.п.  (5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, вдоль туловища 

Постепенное поднятие туловища, вслед за руками.  (4 – 6 раз) 
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3. «Греем ножки» 

И.п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. (5 – 6 раз) 

 

II. Возле кроваток 

«Ножки» 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки. (ходьба) 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

III. Дыхательное упражнение ««Вертолет». 

И.П. – ноги на ширине плеч, руки стороны. Глубоко вдохнуть носом , не меняя 

положения рук, повернуть вправо – выдохнуть ртом ; вернуться в И.П. Спину держать 

прямо. То же самок влево. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

8 комплекс 

I.    В кроватках 

           Петушок у нас горластый 

           По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

II. Возле кроваток 

Три веселых братца 

Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

III. Дыхательное упражнение «Шарик» 

И.П.- о.с. «Надуть шар»: широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть воздух 

носом. Выдуть его через рот на звуке (ф-ф-ф), медленно соединяя ладони. Затем  шарик 

«лопается»- дети хлопают вы ладоши. Из «шарика выходит воздух»: дети произносят звук 

(ш-ш-ш). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

 

 

 

9 комплекс 
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I.   В кроватках 

  1. «Потягивание»  

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

и.п. – выдох   (4-6 раз) 

                2. «Поймай комарика» 

и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п.  (4-6 раз) 

    3. «Велосипед»  

и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. Возле кроваток 

 1. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть похлопывая по бокам 

прямыми руками, опущенных вдоль туловища. 

2.«Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, передвигаясь на 

двух ногах вперед, назад, вбок. 

III.Дыхательное упражнение «Дудочка»  

Сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 

губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п –ф – ф – ф»  (4 раза) 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

  

10 комплекс 

I. В кроватках 

1. «Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

2. И.п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

 Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

 То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу. 

(4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 

И.п. – на четвереньках 

2) «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

3) «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

II. Возле кроваток 

«Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 

1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом) 

 

III. Дыхательное упражнение ««Вырасти большой». 

И.П. – ноги вместе, руки опущены. 
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 Поднимаясь на носки, потянуться руки вверх – вдох. Опускаясь на всю ступню вниз 

– выдох с произношением «Ух-х-х-х-х-х» (5-6 раза). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

  

11 комплекс 

I. В кроватках 

1. «Мотаем нитки» 

И.п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками. 

(3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть по 

коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п.  

(4 раза) 

3. «Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду 

                       (2 раза) 

II. Возле кроваток 

«Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

III. Дыхательное упражнение «Комарик» 

И.П. – стоя, руки согнуты в локтях. Ходьба в колонне по одному – носом вдох, выдох 

через рот, произнести звук (з-з-з) с поворотом головы вправо (влево) 

 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 

 

12 комплекс 

I. В кроватках 

Разминка в постели. Самомассаж. 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3.  «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. (5 – 6 раз) 

II. Возле кроваток 

«Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 
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Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

 

III. Дыхательное упражнение «Шарик» 

И.П.- о.с. «Надуть шар»: широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть воздух 

носом. Выдуть его через рот на звуке (ф-ф-ф), медленно соединяя ладони. Затем  шарик 

«лопается»- дети хлопают вы ладоши. Из «шарика выходит воздух»: дети произносят звук 

(ш-ш-ш). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

(коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы) 
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