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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 13 п.ЦЭС городского поселения « Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края - нормативно-

управленческий документ характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательной деятельности, характер 

оказываемых образовательный услуг в МБДОУ №13. 

Образовательная программа (общеразвивающей направленности) МБДОУ №13 
разработана на основе документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155«Обутверждении федеральногого государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования».  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)».  
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
 
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 
действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 
 
Письмо Рособрнадзора   от 07.02.2014  № 01-52-22/05-382. 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими  образовательную деятельность, 
требований, установленных  федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». 

 

Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».  

Устав дошкольного учреждения. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП ДО: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

  Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности» (п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ») 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
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обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности младшего 

дошкольника.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

         Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения решает также задачи развития ребѐнка раннего  и младшего дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей младшего дошкольного возраста, в процессе реализации 
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которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей младшего дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

• в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми младшего дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования (признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса).Дифференциация и индивидуализация 

воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

• принцип непрерывности образования (связь всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста). 

• принцип системности (ООП ДО представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

Условия реализации  ООП ДО 

• управление реализацией программы; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 

• взаимодействие ДОУ  с другими учреждениями. 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.3. Характеристики, особенностей развития воспитанников 

     Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  Группа общеразвивающего вида. Младшую разновозрастную 

группу посещают 20 воспитанников с 2 месяцев до 4 лет. 
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательной деятельности,  как в условиях 

семьи, так и в условиях детского сада. 

                                                 От 1,5 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте - 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3- 4 часа, у детей двух лет - 4-5,5 часа.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 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 выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек).  

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

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

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

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

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий 

мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и т. д.). 

 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, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу 

вдруг начинают катать на машинке. 

 К концу второго года жизни 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.  
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На втором году жизни из отдельных действий 14 складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца.  

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 жизни. 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 с 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 различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 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 с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Собачку» - «Кого 

кормили зернышками?» - «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. Попытки улучшить произношение, 

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

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (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.  

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 к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?». Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

 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 

самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 
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ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

год из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 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.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы).  

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Одним из главных приобретений 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 в 1-й младшей 

группе формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

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

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

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

Задачи воспитания и обучения.  

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 16 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. Формировать 

умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, поддерживать 
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радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи 

музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную 

деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 

способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, 

побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. Формировать игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не 

мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 
  

                                                               2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные форм произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурны способов действия с 

различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.   На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
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импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения, что обусловлено развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

                                                          3 -  4 года 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основное содержание игры - действия с игрушками и предметами 

заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 18 Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. 

 К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
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других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

играют рядом, редко вступая во взаимодействие. 

 У детей наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно, можно наблюдать случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 
Планируемые результаты освоения ООП ДО, конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем и младшем дошкольном  возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

 

 

1.3 Система оценивания качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе 

  
Реализация программы предполагает оценку качества образовательной деятельности.  

Система оценивания качества образовательной деятельность включает в себя: 
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 внутреннюю систему оценки (развивающее оценивание) качества образовательной 

деятельности по Программе; 

 внешнюю оценку качества образовательной деятельности по Программе. 

 

1.3.1 Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. No1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. No 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013No462; 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.10.2013 No1324. 

Целью функционирования внутренней оценки качества образования является 

выявление степени соответствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в группе; 

- результатов освоения Образовательной программы дошкольного образования; 

- условий реализации Образовательной программы дошкольного образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования строится на 

следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

-реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, 

их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей 

качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного 

образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

дошкольного образования. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется образовательной организацией 

самостоятельно  с помощью процедур самообследования и мониторинга. 

Самообследование проводится  ежегодно в декабре. 

Для проведения самообследования приказом заведующего ДОО создается рабочая 

группа, которой поручается провести самообследование в отчетный период и подготовить 

отчет о результатах самообследования. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включает: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения Программы 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению  Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. Содержание соответствует реализуемой Программе  и 

особенностям развития детей. 

Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

педагогическо

й 

диагностики  

Периодично

сть 

Сроки Ответственны

е 

исполнители 

 

Индивидуальн

ые достижения 

детей в 

контексте  

образовательн

ых областей: 

"Социально-

коммуникатив

ное развитие",  

"Познавательн

ое развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художествен

но-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

  младшая 

разновозрас

тная группа 

 

  

Наблюдения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 

  

сентябрь 

май 

 

Воспитатели 

 

Наблюдения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Игры-

упражнения 

Беседы с 

детьми 

Творческие 

задания  
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1.3.2 Внешняя оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе. 

Внешняя оценка включает в себя включение потребителей образовательных услуг, 

органов государственно – общественного управления: 

1.Родительская общественность: 

- опросники, анкеты (степень удовлетворѐнности организацией образовательного 

процесса, степень удовлетворѐнности организации взаимодействия со специалистами и 

воспитателями, анкеты по выявлению запросов родителей, по образовательному процессу, 

по информированности о деятельности группы, по представлению дополнительных 

образовательных услуг); 

-  отзывы о работе на сайте и форумах в сети интернет; 

- привлечение к общественной экспертизе (обсуждение публичного отчета , 

организация питания, организация оздоровления); 

2. Социальное окружение, инфраструктура: 

- Публичный отчѐт; 

- Оценка о реализации совместных проектов; 

- Мониторинг работы по   ФГОС ДО; 

3.Органы управления образованием: 

- Рейтинг дошкольной группы; 

-Отчѐты, муниципальное задание,  Форма 85-К; 

-Публикация в СМИ, на телевидении, в сборниках 

 

2.  Содержательный раздел 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

Приказе от 30августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования» и составлен с учѐтом   Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 -социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
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3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

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

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей (3 года - 4 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.  Образовательная часть ООП ДО 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(1.5- 2 года) 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Основные задачи в привитии культурно-гигиенических и бытовых навыков. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

поддерживать стремление к самостоятельности.  

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

Продолжают учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию, закрепляют 

умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном.  

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки).  
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К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к опрятности, 

аккуратности. 

 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь.  

Учить бережно относиться к вещам.  

Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 

и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему.  

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Познавательное развитие.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

 Расширять ориентировку в окружающей среде.  

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне).  

Знакомить с назначением помещений   группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. 

 Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.);  

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.).  

Сенсорное развитие.  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. 

 Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом.  
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Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами.  

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с 

сюжетными играми. 

 Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Речевое развитие  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. 

п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

 Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.  

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу 

слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними.  

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими и трех и более слов (к 2 годам). 

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Развивать 

умение понимать предложения с предлогами в, на.  

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными.  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые, игровые действия, действия, противоположные по 

значению;  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 
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 Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). Чтение 

художественной литературы. 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении.  

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

 Художественно – эстетическое развитие .Изобразительная деятельность.  

Данный период в изобразительной деятельности называют доизобразительным этапом.  

Он включает в себя экспериментирование средствами изодеятельности.  

У ребенка до 1,5 лет нет потребности рисовать, лепить, наклеивать. Его интересует лишь 

действие с карандашом и бумагой (стучит, мнет, жует и т.д.) Первые графические 

изображения возникают случайно, ребенок не обращает на это внимание, он увлечен 

самим материалом, действием с ним. Общим для ребѐнка раннего возраста является то, 

что рисунки не передают ничего конкретного, их трудно соотнести с реальностью. Они 

содержат лишь линии разной конфигурации, длины и толщины - каракули.  

Процесс создания ребенком какого-либо образа вызывает эмоциональную реакцию, он 

учится наблюдать, замечать, передавать ритмичность формы, цвета, композиции. Дети 

2—3 лет испытывают большое удовлетворение, когда их рисунок в какой-то степени 

похож на определенный предмет.  

Таким образом, на самом первом этапе развития изобразительной деятельности маленьких 

детей изобразительное намерение у ребенка отсутствует, и интерес к рисованию 

возникает чаще всего как подражание действиям других лиц. Для освоения азов лепки 

лучше всего подойдѐт цветное тесто. Малышу будет легко сминать его, придавая каждый 

раз разную форму.  

 

Основные задачи.  

Вызывать эмоциональный отклик на иллюстрации, картинный материал, доступный для 

понимания малыша, действия с изобразительными материалами.  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Побуждать к ритмичному нанесению мазков, штрихов по листу бумаги. 

 Создать условия для подражания действиям взрослого и игр с различными 

изобразительными материалами: бумагой, карандашами, фломастерами, маркерами, 

пальчиковыми красками и т.д.  

 

Конструирование.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

 

Музыкальное воспитание.  

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

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

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). Праздники, музыкальные игры, развлечения. 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к 

игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в 

домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование русских народных сказок («Репка», 

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

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

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

Барто). Забавы. Народные и заводные игрушки, обыгрывание русских народных потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

 

Физическое развитие. 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, содействовать 

развитию основных движений.  

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие  и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пол на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15 см) и 

спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см).  

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание.  
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Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры.  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

Воспитание в играх-занятиях.  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игрызанятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года 

жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий 

в неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и вечерний периоды 

бодрствования.  

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.  

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю  

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

                    Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
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договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 

и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

                          Содержание психолого- педагогической работы.  

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (от 2 до 3 лет)  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 36 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  
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                                                             3-4 года 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 

                           Ребенок в семье и сообществе  2 - 3  года  

Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. Семья.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Родная страна. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

                                                           3 - 4 года 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 Семья.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. Родная страна. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:  

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

 побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

 

                                           Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи.  

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

                             Содержание психолого - педагогической работы.  

                                                             2 - 3 года  

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры.  
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием.  

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами 

игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);  

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);  

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

 тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - 

холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.);  

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

  

                                                                   3 - 4  года 

Сюжетно-ролевые игры.  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);  

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, 

мама - дочка, врач - больной); 

 в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
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Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода);  

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

Организовывать игры со всеми детьми группы.  

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения.  

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Дидактические игры. 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

 Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

                   Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  

                                                              2 -3 года 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
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предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;  

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); 

 в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

 Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит);  

как дворник подметает двор, убирает снег;  

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

                                                                         3 - 4 года 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши;  

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал.  
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

                                               Формирование основ безопасности.  

                                                                    2-3 года 

Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).  

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

                                                                3 -4 года 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;   

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира».  

                                                           Основные цели и задачи.  

                             Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и  

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира;  

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
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размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с 

миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

                                          Содержание психолого - педагогической работы.  

                           Развитие      познавательно       деятельности  2 - 3 года 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - 

маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним.  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков - цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий -  тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

                                                                     3 -4 года 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды;  

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  
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Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.);  

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

                              Приобщение к социокультурным ценностям  2 -3года.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

                                                               3 -4 года  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры 

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

                             Формирование элементарных математических представлений 
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                                                                                2 -3 года  

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов (один - много).  

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие 

мячи - маленькие мячи и т. д.).  

Форма.  

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

                                                                                  3 -4 года.  

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все 

красные, эти - все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы 

. Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве.  
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Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди – сзади 

(позади), справа - слева. 

 Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер 

 

                                                     Ознакомление с миром природы. 

                                                                          2 -3 года  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Сезонные наблюдения.  

Осень.  

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья.  

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима.  

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). Весна. 

 Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

 Лето.  

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

 

                                                                     3 -4 года 

Расширять представления детей о растениях и животных.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

 Учить узнавать лягушку.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
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Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.  

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

 Весна. 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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                  2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Основные цели и задачи Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

                             Содержание психолого-педагогической работы. 

                                                Развитие речи   2 -3 года 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. 

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
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спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда пошла?»).  

Связная речь. 

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

                                                                   3 -4 года 

 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 
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«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 70 дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята);  

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого), распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

                                   Чтение художественной литературы. 2 -3 года 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

                                                                          3 -4 года 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



40 
 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;  

воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнох- удожественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. Содержание психолого-педагогической работы.  

                                              Приобщение к искусству 2-3 года 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

                                                                  3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

                                                      Изобразительная деятельность. 

                                                                             2-3 года 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

 Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

                                                                             3-4 года 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  
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Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2– 3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). П 

редлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы.  

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
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геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

 Развивать чувство ритма. 

Конструктивная деятельность.  

2-3 года 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

                                                            3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность.  

2-3 года 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение.  
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Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

                                                                  3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  
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Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

                 2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие».  

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;   

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)».  

Основные цели и задачи. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

                                   Содержание психолого-педагогической работы.  

                 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

                                                                   2-3 года 

/Здоровье.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос- нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

 

                                                                    3 -4года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения, потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

                                                  Физическая культура   2-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.   

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.).  

                                                                            3-4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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2.2. Описание системы образовательной деятельности 

 

Данная  ООП ДО обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их 

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

людям. 

Проектирование воспитательно-образовательной  деятельность  в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (см. план организованной образовательной деятельности) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Комплектование групп 

Функционирует – 1младшая   разновозрастные группа 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

детей 

От 1 до 3 лет Общеразвивающая  10 

От 3 до 4  Общеразвивающая 10 

 

Структура  образовательного процесса 

Организация образовательного процесса включает  составляющие блоки: 

1. Совместная  партнерская деятельность взрослого с детьми: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательную деятельность, организованную педагогом в различные режимные 

моменты;. 

2. Самостоятельная  детская деятельность. Преимуществом данной модели 

организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, 

который достигается за счет  гибкого проектирования   партнерской деятельности.  

3. Образовательная деятельность в семье. 

 

Совместная партнѐрская деятельность 

взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности, реализуются как в обязательной 

части так и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;         

• принцип научной обоснованности и практической применимости;        

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;       

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и       задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с        возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;         

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и    детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Форма организации непрерывной  образовательной деятельности (НОД): 

•  с 1,5  до 3 лет (подгрупповые)  

• с  3 до 4 лет (подгрупповые и фронтальные). 

         Организация  НОД начинается с первого сентября по ООП ДО, разработанной на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования ( с 

рекомендациями).  

С 01 по15 сентября - период адаптации, мониторинг.  

• С 15 сентября по 30 декабря – учебный период. 

• С 31 декабря по 9 января - новогодние каникулы. 

• С 10 января по 15 мая – учебный период. 

• С 15 мая по 30 мая – период мониторинга 

• С 01 июня  по 31 августа  - работа в каникулярном режиме 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения и определенному государственными требованиями). В течение дня в группе 

предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: 

распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к 

детям, организовать индивидуальную коррекционно- развивающую деятельность с 

детьми. 

 

 

2.2.1 Расписание  непрерывной образовательной деятельности   в младшей  

разновозрастной группе 
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Группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

Ранний возраст 

(1,5 до 2 лет) 

Длительность 

НОД до 8 мин. 

9.00-9.10 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

16.00-16.08 

2.Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1.Игры-занятия 

с 

дидактическим 

материалом 

16.00-16.08 

2.Музыка 

9.00-9.10 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

16.00-16.08 

2.Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1 .Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

и развитие речи 

16.00-16.08 

2. Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

16.00-16.08 

2.Музыка 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

Длительность 

НОД до 10 мин. 

9.20-9.30 

1.Художественное 

Творчество 

(рисование) 

16.00-16.10 

2.Физическая 

культура   

9.20-9.30 

1.Развите речи 

16.00-16.10 

2.Музыка 

 

9.20-9.30 

1.ФЭМП 

16.00-16.10 

2.Физическая 

культура 

 

9.20-30 

1.Познание 

(1.-« Ознаком.с 

прир.3. « Ознаком. 

с пред. и  соц 

окруж.) 

9.40-9.50 

2.Конструирование 

16.00-16.10 

Физическая 

культура 

9.20-9.30 

1.Лепка/аппликация 

16.00-16.10 

2.Музыка 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Длительность 

НОД до 15 мин. 

9.20-9.35. 

1.Художественное 

Творчество 

(рисование) 

16.00-16.15 

2.Физическая 

культура   

9.20-9.35 

1.Развите речи 

16.00-16.15 

2.Музыка 

9.20-9.35 

1.ФЭМП 

16.00-16.15 

2.Физическая 

культура 

 

9.20-35 

(1.-« Ознаком.с 

прир.3. « Ознаком. 

с пред. и  соц 

окруж.) 

 

9.40-9.55 

2.Конструирование 

16.00-16.15 

Физическая 

культура 

9.20-9.35 

1.Лепка/аппликация 

16.00-16.15 

2.Музыка 

 

2.2.2 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

Образовательная деятельность  осуществляется в условиях умеренного континентального 

климата, который характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в 

переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету. Зима суровая и 

продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно тѐплое. 
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Для переходных сезонов (весна, осень) характерны поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может 

достигать 7 месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом. До середины 

июня нередки заморозки. Самый тѐплый месяц июль характеризуется средними 

температурами от 15,0C (на северо-западе) до 18,4C (на юго-востоке). Абсолютный 

максимум достигает 36C. Время, отведенное для прогулки, в ДОУ, расположенных на 

территории приравненной к районам Крайнего Севера, используется со значительными 

отклонениями. Если температурный режим и погодные изменения не позволяют детям 

дошкольного возраста проводить прогулку на свежем воздухе, то в ДОУ проводятся 

прогулки в закрытых, хорошо проветренных, большой площадью помещениях, которые 

специально оборудуются для двигательной активности детей. В ДОУ  нет национально-

культурных, демографических особенностей осуществления образовательного процесса.  

 

 

Обязательная 

часть 

 Младшая  разновозрастная группа  

2-3 года 3-4 года 

Длительность 

НОД  

10 мин. 15 мин. 
 

 Количество 

НОД в неделю 

10 10 

Количество  НОД проводятся в первую половину дня 

не более 2  не более 3    

   НОД проводятся во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю.  
 перерывы между НОД - не менее 10 минут; 

в середине НОД проводятся физкультминутки; 

самостоятельная деятельность детей 3 – 4 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 -4 

часов;  

НОД, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в 1 половину дня и дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда); 

в середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят НОД только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, художественное 

творчество). 

 

2.2.3 Совместная образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

 

П 

№  

Мероприятия  1 разновозрастная группа  
  

2-3 года  3-4 года 

   
  
   

1 Утренний прием детей  
 

В группе На улице 

2 Утренняя гимнастика  
 

В группе  На улице 

3  

3.1  

НОД:  Физкультура  2 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  
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3.2  Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  
  
   
  

3.3  Этические беседы  2 раза в 

месяц  

2 раза в месяц  
   
   
   

3.4  Безопасность В ходе совместной деятельности в режимных моментах 

3.5  Ознакомление с 

окружающим  

В ходе совместной деятельности в режимных моментах 

3.6   

Уроки здоровья  
 

В ходе совместной деятельности в режимных моментах 

4  Прогулки-походы  нет  нет  
  
   
   

5  Экскурсии за пределы 

территории ДОУ  

нет  нет  
   
   
   

6  Экскурсии по 

территории МДОУ  

1 раз в 

неделю  

2 раза в месяц  
   
  
  

7  Целевые прогулки  1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
   
  
   

8  Театрализованная 

деятельность  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в неделю  
   
   
   

9  Знакомство с 

художественной 

литературой  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

10  Краеведение  Нет  В ходе совместной деятельности в 

режимных моментах 

11  Позновательно-

экспериментальная 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
   
  
  

12  Художественно-

творческая 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

2 раза в неделю  
   
   
   

  Праздники и 

развлечения  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  
  
   
   

 

2.2.4 Методы образования дошкольников, используемые при реализации ООП ДО  



53 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. Компьютеры 

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации Программы 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия.  

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 
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Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Метод 

экспериментирования 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи с 

другими объектами, 

установление 

взаимозависимости.  

Использование этого 

метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному 

восприятию в 

повседневной жизни 

(свойства магнита, 

светового луча, движение 

воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование 

помогает детям осмыслить 

явления окружающего 

мира, расширить кругозор, 

понять существующие 

Практическое 

экспериментирование и 

исследовательские действия 

направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря 

практическому 

экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  

свойства вода и луча света, 

свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, 

в отличие от практической формы, 

осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования 

осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения 

и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим 
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взаимосвязи. У детей 

развивается 

наблюдательность, 

элементарные 

аналитические умения, 

стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать 

предположение, 

аргументировать выводы. 

социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более 

старшими), детьми 

противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи.  

Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число 

раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов 

познания условными – предметами 

или изображениями. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы  направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении  

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основная цель работы  воспитателя: 

• организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

• организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

• активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

• консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

• реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе; 

• проведение физкультурных занятий и праздников;  

• проведение корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании;  

• контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

• проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

• осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 
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• осуществляет  учѐт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

• использует  в  работе  с детьми  элементы   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Санитарно - просветительская работа 

• организовано проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

• осуществляется  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

• осуществляется контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

• осуществляется  оценка  физического  развития  детей  по  данным  

антропометрических  показателей; 

• осуществляется оценка  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных 

осмотров. 

Данная работа проводится заведующим совместно с воспитателями. 

         

2.3.1 Организация психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в образовательном 

учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и состояниями декомпенсации. 

 

Цель  (ПМПк):  обеспечение    диагностико-коррекционного  психолого-медико-

педагогического  сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 

Задачи (ПМПк): 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень готовности к обучению в школе; 

• разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

• решение вопроса  о создании в рамках данного образовательного учреждения 

условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-

педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, 

трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в 

процессе реализации рекомендаций ПМПк.  

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий  учреждением. 

Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующим учреждением. 

В состав ПМПк входят специалисты: заведующий, воспитатель, представляющий ребенка 

на ПМПк, педагоги учреждения с большим опытом работы, медицинский работник (по 

договору). 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени. 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Результаты обследования 

ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется коллегиально 

и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению, 

воспитанию, лечению, при необходимости по профориентации и трудоустройству, а также 

социальной и трудовой адаптации. Все сведения вносятся в журнал регистрации 

консилиумов в Карту развития ребенка. 

В диагностически сложных  и конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют 

ребенка   в муниципальную ПМПК. 

 

Развивающая и коррекционно-профилактическая работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

Диагностика интеллектуальной сферы Тестирование 

Изучение продуктов детской 

деятельности 

Наблюдения 

Беседы с детьми, специалистами, 

воспитателями 

Изучение взаимодействия в детском 

обществе 

Беседы с родителями 

Диагностика речевого развития 

Диагностика готовности к школьному 

обучению 

Диагностика межличностных отношений в 

детской группе 

 

Работа по профилактике  речевых нарушений 

Задачи: 

1.Развитие речи и речевого общения, формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

2.Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 

3.Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. 

4.Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для 

обогащѐнной, разнообразной деятельности детей. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

1.Диагностика речевого развития ребѐнка  воспитателями детского сад и специалистами 

ЦД и К. 

2.Развитие речевого общения. 

3.Физическое развитие и здоровье.(использование здоровьесберегающих технологий) 

 

Форма НОД Методы работы Образовательная область 

«Коммуникация» 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Обучающие и дидактические игры 

и упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Пальчиковая гимнастика 
 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение словаря 

Развитие связной речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

 

Эффективным взаимодействием специалистов (воспитатели, музыкальный  

руководитель ) является: 
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- своевременное выявление, комплексное обследование  проблем детей дошкольного 

возраста, определение стратегии обучения и коррекции в соответствии с их 

индивидуальными возможностями; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

организация оздоровительных мероприятий;  

- реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- повышение компетентности специалистов в смежных с основной профессиональной 

деятельностью направлениях. 

 

2.3.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Задачи построения взаимодействия с семьей: 

 1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в МБДОУ № 13  и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей (законных представителей) минимумом педагогической и 

психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. Условия 

успешной работы с родителями (законными представителями):   

изучение социального состава родителей (законных представителей), уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска;   

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;   

целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность и открытость. 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе 

следующих принципов:  осознание, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно помочь ребенку;  принятие каждого ребенка как 

уникальной личности; воспитание в детях уважительного отношения к родителям 

(законным представителям) и педагогам; 

учет пожеланий и предложений родителей (законных представителей)  (высоко ценить их 

участие в жизни группы);  рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  с уважением относится к тому, что 

создается самим ребенком; 

  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями (законными 

представителями) обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей (законных представителей) 

 

                                     3. Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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3.1.Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

Для успешной реализации ООП ДО  в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; - поддержка родителей 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. При реализации ООП ДО в рамках педагогической 

диагностики проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей.  

В целях эффективной реализации ООП ДО  в учреждении созданы условия для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. Требования, определяемые в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Здание ДОУ  размещается на отдельной территории в центре посѐлка. Территория ДОУ  

по периметру ограждена забором, с самостоятельным входом для детей и въездом 

(выездом) для автотранспорта. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Земельный участок детского сада делится на игровую зону, хозяйственную. 

Зона игровой территории включает: площадку с игровым оборудованием, клумбы, 

огражденные небольшим забором. Игровая площадка имеет теневой навес, песочницу, 

лесенку. 

           В здании соблюден принцип групповой изоляции. Групповая ячейка состоит из 

раздевалки, игровой, буфетной – моечной, умывальной, туалетной и спальни. Раздевалка 

оборудована  индивидуальными шкафчиками. Дневной сон детей  организован в спальне 

оборудованной, стационарными кроватями. Питание детей организовано в группе.. 

Медицинский блок размещѐн в непосредственной близости от входа в здание. 

Медицинский кабинет состоит из основного помещения: кабинет приѐма, изолятор. 

Кухня-пищеблок обеспечена необходимыми наборами оборудования.  

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют 

требования СанПиН. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для 

сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно 

требованиям СанПин.  Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, 

обладают низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих 

и дезинфицирующих средств. Раздевалка оборудована шкафом для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 
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маркируется. Естественное и искусственное освещение помещения ДОУ  соответствует 

требованиям СанПиН. Здание ДОУ   оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Здание 

дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией.  

В ДОУ  создана хорошая материально-техническая база для организации воспитательно-

образовательной деятельности  с детьми. Структурная организация   группы, материалы и 

оборудование являются  важным компонентом той образовательной среды, в которой 

растет и развивается ребенок. 

           ДОУ располагается в жилом пятиэтажном, кирпичном  доме на первом этаже. Дом 

1971 года  постройки. Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных положений программы развития ДОУ в котором определены 

основные направления работы по оснащению материально-технической  базы ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальными 

документами. 

Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической базы: 

• Стремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями реализуемой программы. 

• Включение родителей в создание предметной среды. 

Остаются проблемы повышения экономической эффективности ДОУ с привлечением 

внебюджетных средств. 

Результативность воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ рассматривается 

как  создание условий для его реализации. Материальная среда детского сада должна 

создавать условия для полноценной реализации всех видов деятельности, 

способствующих развитию детей на данном возрастом этапе.  

Организация развивающей предметной среды в ДОУ, соответствующей содержанию 

программы, интересам и потребностям детей разного возраста: 

-  разработка методических рекомендаций по организации предметно-развивающей среды 

ДОУ; 

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по программе с учетом 

современных требований; 

-  активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий.  

При оценке материалов для каждого типа детской деятельности рассматриваю следующие 

показатели:  

1. Количественный состав предметов и материалов.  

2. Соответствие данного материала возрасту детей в группе и его развивающий 

потенциал.  

3. Оценка общего дизайна помещения ДОУ :  

• Эстетика оформления группового помещения.  

• Социальная среда развития.  

• Материальные условия развития и воспитания.  

4.Организация пространства жизнедеятельности детей : 

• Зонирование группового помещения.  

5. Динамичность (гибкость) предметной среды.  

6. Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и взрослого.  

7. Учет половых различий и возрастной специфики детей.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательной деятельности  обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непрерывной  

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов и позволяет решать   

задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

полноценного развития, что является немаловажным в работе с детьми. 

Коллектив обеспечил каждому ребенку возможность радостной и содержательной жизни 

в период дошкольного детства, создал материально-техническую базу, наполнил 

предметно-развивающую среду,  учитывая его индивидуальные, природные особенности. 

            Предметно-развивающая среда группы соответствует требованиям, помогает 

решать поставленные задачи, способствует реализации основной общеобразовательной 

программы, гигиеническим требованиям, эстетическим требованиям.  

  Среда мобильно подвергается изменениям, позволяющим по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

   Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым 

даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной деятельности по 

интересам,  

• Принципы построения развивающей среды: 

- Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, 

стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 

- Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности  рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно –безобразно» и пр.  

- ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

•       Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  

комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 

Предметно-развивающая  среда 

Материально-техническое оснащение и предметно-развивающая среда ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим правилам и нормам и обеспечивает реализацию 

деятельности по образовательным областям.  

 «Физическое развитие»:  
• резиновые мячи разных размеров, гимнастические мешочки и палки, 

коррекционные дорожки, коррекционные мячи, скакалки, дуги, и др.  

• медицинский  кабинет и изолятор; 

• бактерицидные лампы в группе и медицинском кабинете; 

• мебель, столы и стулья  по росту и возрасту детей 3-х ростовых размеров от «0» до 

«3»; 

«Познавательное», «речевое» и «социально-коммуникативное развитие»: 

• центры познавательной активности;  

• центры развития речи, сюжетно-ролевых игр,  книжные уголки;  

• методическая и научная библиотека; 

• комплекты наглядных, методических пособий и познавательных альбомов, 

картотека настольно-печатных игр;  

 «Художественно - эстетическое развитие»: 

• музыкальный центр, ширма для кукольного театра, плазменный телевизор, ноутбук 

для работы с видео аппаратурой; 

• музыкально-театрализованные уголки и магнитофон в группе; 
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• материалы для художественного и прикладного творчества детей (наглядные 

пособия, репродукции, образцы народных промыслов, и т.д.); 

Для успешной реализации задач сохранения и укрепления здоровья дошкольников  в 

ДОУ созданы условия. Оснащение группы, приѐмной, участка для прогулок, 

соответствует требованиям безопасности и возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки и оборудование выполнены из безопасных материалов, удобны для 

использования ребят, размещены с учѐтом их комфорта. Для того, чтобы данная работа 

велась планомерно в ДОУ ежегодно проходят смотры - конкурсы по подготовке 

групповых помещений детского сада к новому учебному году. 

 Каждое  помещение ДОУ обеспечено набором мебели. В групповой установлены 

промаркированные столы и стулья по количеству детей. Воспитанников рассаживают с 

учѐтом  роста, состояния здоровья, зрения и слуха.  

Группа оснащена мебелью для размещения игр, игрушек, детской и методической 

литературы, магнитными досками для осуществления образовательного процесса.  

ДОУ  обеспечено техническими средствами обучения: магнитофоном, телевизором, 

интерактивным оборудованием. 

Оборудованием на прогулочном  участке:  

•  «дорожки   здоровья» с разнообразными наполнителями для массажа стоп ног; 

•  кольцебросы, ѐмкости для метания; 

• ѐмкости для игр с водой (в летний период); 

• лестница; 

• кольца/колѐса для подлезания; 

• игровым оборудованием ( машина, спортивное оборудование). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

Использует информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности. Использование информационно-коммуникативных технологий   является 

одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения 

детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного 

эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в 

данной деятельности.  

• Оформление материалов по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ MicrosoftOffice, Word,  Excel, в том числе при 

разработки планов, различного вида методических мероприятий для педагогов, 

консультаций для родителей (законных представителей). 

• Использование  Internet  в педагогической деятельности с целью информационного 

и научно-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, 

знакомства с наработками других педагогов, а так же повышения квалификации 

воспитателей (участие в вебинарах, конкурсах и тд.) 

• В ДОУ  имеется сайт, где размещаются рекомендации для педагогов и родителей 

(законных представителей), методические разработки из опыта работы ДОУ.  

• Проводится компьютерная обработка итогов мониторинга. 

 

Информатизация  дошкольного образовательного учреждения 

 

Количество 

ПК 

в учреждении 

в том числе 

доступных для 

использования 

детьми 

Количество ПК, 

имеющих доступ 

к сети Интернет 

Количество 

принтеров 

Количество 

мультимедийных 

проекторов 

2 1 1 1 1 
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Образование педагогов 

Высшее Среднее - специальное 

2 педагога –  100 % - 

 

Аттестация педагогов 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

1-я 

квалификационная 

категория 

2-я квалификационная 

категория/соответствие 

занимаемой должности 

Не 

аттестованные 

- 1/50% 1 /50%  

 

Педагогический стаж работы педагогов 

Общее 

количество 

педагогов 

1-10 лет   10 – 15 лет 15 – 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 

100% (2)        2/100%   

 

 

Использование ИКТ способствует повышению качества образовательной деятельности, 

оно служит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их 

достижений, ключевых компетентностей. Вовлеченные в этот процесс родители 

(законные представители)  начинают активнее участвовать в групповых проектах, 

формируется системное и планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-

педагог. Развивается интерактивная образовательная среда. 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

 

Режим дня в ДОУ  - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Организация режима дня и 

воспитательно-образовательной деятельности  в ДОУ.        Ежедневная организация жизни 

и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, 

отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на 

организацию приема пищи.  

Режим работы ДОУ  установлен Учредителем, исходя из потребностей семей и 

возможностей бюджетного финансирования ДОУ, и является следующим: пятидневная 

неделя; ежедневная длительность работы – 10 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни; 

ежедневный график работы - с 7.30 до 17.30. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период Режим дня  выполняется  на  

протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  ДОУ,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  

и  холодного  периода  года. 

 

 

Режим дня ДОУ   (холодный период) 
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Виды деятельности Младшая  разновозрастная 

группа  

 

Приѐм детей. Самостоятельная двигательно-игровая  

деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми, связанная с 

различными поручениями, беседы 

7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры  

8.30-9.00 

Образовательная деятельность  (НОД)  9.10 -9.40 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность 

9.40-10.30 

II завтрак 10.00-10.30 

Прогулка  

Самостоятельная двигательная деятельность 

Наблюдения, поисково-исследовательская 

деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

10.30-12.00 

Обед 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры 

12.00-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Гимнастика после дневного сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Факультативы, кружки, досуги 16.00-16.10 

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы 

16.10-16.30 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность  

Уход домой 

16.30-17.30 
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Режим дня в ДОУ (теплый период) 

 

Виды деятельности Младшая  разновозрастная 

группа 
 

Приѐм детей. Самостоятельная двигательно-игровая  

деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми, связанная с 

различными поручениями, беседы 

7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20-8.30 

Завтрак 

Гигиенические процедуры  

8.30-9.00 

Совместная деятельность взрослых и детей 

согласно плану ЛОК. 

Самостоятельная деятельность 

9.10 -9.40 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 9.40-10.30 

II завтрак 10.00-10.30 

Прогулка  

Самостоятельная двигательная деятельность 

Наблюдения, поисково-исследовательская 

деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

10.30-12.00 

Обед 

Гигиенические процедуры 

12.00-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Гимнастика после дневного сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Прогулка  

Самостоятельная и  игровая деятельность  

Уход домой 

16.00-17.30 

 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Организация  сна 

 При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну  обстановка  в групповой комнате  спокойная, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Групповая комната перед сном проветривается  со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в группе 

обязательно.  

5. В летний период сон осуществляется при открытых фрамугах. 

Организация  прогулки. 

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет. 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

Наблюдение, познавательно-исследовательская деятельность;  

подвижные игры; 

труд на участке; 

самостоятельную игровую деятельность  детей; 

индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

          

Температурный график прогулок в зимний период 

Температура воздуха 1 разновозрастная группа  

- 15 без ветра  

1 час 10 минут 

-20 без ветра 50минут 

 

-25 без ветра - 

 

-30 без ветра - 

 

3.4. План организации образовательной деятельности в ДОУ 

Цели и задачи используемых программ соответствуют принципу развивающего 

образования, научной обоснованности и практической применимости, предполагают 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту воспитанников формах 

работы. Их выбор отражает требования к расширению и углублению содержания 

образовательной работы с детьми по приоритетному направлению.   

Физкультурно-оздоровительной работой и медицинскими услугами охвачены все дети 

дошкольного учреждения. 

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока:  

1. Совместная деятельность воспитателя с детьми: -непрерывная образовательная 

деятельность (НОД); -совместная деятельность взрослого и ребѐнка.  

2. Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом данной модели организации 

образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, который 
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достигается за счет гибкого проектирования партнерской деятельности. Педагогам 

предоставляется право варьировать место организованной образовательной деятельности 

в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов 

организованной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и 

задач. Совместная деятельность воспитателя с детьми - деятельность, которая 

осуществляется помимо непрерывной образовательной деятельности в блоке совместной 

деятельности. Это дает возможность снизить учебную нагрузку, реализовывать на 

практике дифференцированный подход к детям и качественную индивидуальную работу. 

Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовать свои интересы и потребности, 

само реализоваться в полной мере. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

План образовательной деятельности состоит из 2-х частей: инвариативной и вариативной. 

Инвариативная часть плана организации образовательной деятельности составляет 60% от 

общего объема реализации ООП ДОУ, предусматривает отсутствие превышения 

предельно допустимой нагрузки и соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в 

действующей редакции. Начало организованной образовательной деятельности в 1-й 

половине дня в 9.00, а во второй половине дня - с 16.00. 

 Основу организации образовательного процесса с детьми 1,5 до 4 лет составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, которая в 

образовательном процессе задается взрослым, исключается из образовательного процесса 

учебная деятельность, как не соответствующая закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства.  

Поставленные цели и задачи образовательной деятельности решаются на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь «к разумному минимуму». 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: национально-культурных традиций, 

регионально-климатических особенностей, материально-технической оснащенности, 

предметно-развивающей среды, а также с учетом принципов: 

развивающего обучения, научной обоснованности, интеграции образовательных областей, 

возрастной адекватности, комплексно-тематического планировании и др. 

 Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

развития:  

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому.  

Вариативная (модульная) часть сформирована участниками образовательного процесса 

дошкольного учреждения, обеспечивает вариативность образования, составляет не более 

40 % от общего нормативного времени, отведенного на освоение основных 

образовательных областей.  

Непрерывная образовательная деятельности (НОД) представлена по следующим 

образовательным областям: 1. Социально – коммуникативное развитие: 

- социализация;  

- ОБЖ.  

2. Познавательное развитие: 

 - расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (группа раннего возраста); 

 - игры с дидактическими материалами (группа раннего возраста); 

 - игры со строительными материалами (группа раннего возраста);  

- ознакомление с предметным и социальным миром/ Ознакомление с природой в детском 

саду; 

 - формирование элементарных математических представлений.  

3. Речевое развитие: 

 - расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (группа раннего возраста); 

 - развитие речи;  
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4. Художественно-эстетическое развитие:  

- музыка;  

- лепка;  

- аппликация;  

- рисование;  

- конструирование.  

5. Физическое развитие:  

- развитие движений (группа раннего возраста); 

 - физическая культура.  

Решение задач образовательной области «Познавательное развитие» включает сенсорное, 

познавательное развитие и экологическое воспитание. Комплексный подход к  решению 

задач данной области направлен на формирование сенсорных способностей, расширение 

кругозора, приобщение ребенка к окружающему миру, знакомство со свойствами 

предметов и явлений, развития речевых навыков. Формирование целостной картины мира 

и бережного отношения к нему, становление экологической культуры ребѐнка происходит 

как в ходе режимных моментов, так и при проведении непосредственно образовательной 

деятельности в группах старшего дошкольного возраста. Важное место в работе ДОУ 

занимает деятельность по «Развитию речи» дошкольников, которое происходит через: 

овладение речью как средством общения, обогащение активного словаря, развитие 

звуковой культуры и связной речи, фонематического слуха. В ходе НОД и в режимных 

моментах проходит знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Организованная деятельность по «Физическому развитию» детей в детском саду 

осуществляется под руководством воспитателей ДОУ. Педагогические работники и ведут 

планомерную деятельность по формированию валеологических ценностей, становлению 

ценностей здорового образа жизни, формированию двигательной активности и 

физических качеств, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. Большое внимание уделено выполнению основных движений, 

формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. Деятельность по реализации задач образовательной 

области «Социальнокоммуникативного развития» дошкольников проходит через все виды 

деятельности детей. В ходе игр, НОД и совместной деятельности с воспитателями 

происходит усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование уважительного 

к семье и к сообществу, позитивных установок к труду и творчеству; формирование основ 

безопасного поведения.  

Для «Художественно-эстетического развития» воспитанников созданы все условия 

развития предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклорных направлениях искусства, овладения навыками и умениями в 

изобразительной и музыкальной деятельности. В своей деятельности педагогические 

работники ДОУ осуществляют реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. В своей работе педагоги детского сада применяют различные формы проведения 

организованной совместной деятельности: традиционная, комплексная, интегрированная, 

тематическая и др. Образовательный процесс сочетается с игровой деятельностью. В 

своей работе воспитатели чаще используют подгрупповую форму проведения 

организованной деятельности. Максимально допустимый объѐм образовательной 

деятельности в ДОУ отвечает санитарным нормам и правилам. Для детей раннего 



69 
 

возраста одно из занятий проводится в первую, а другое во вторую половину дня. 

Дисциплины, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей («ФЭМП», «Познание»), запланировано изучать в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для профилактики 

утомления образовательные нагрузки сочетаются с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
 
Организация образовательной деятельности в ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 

 
Образоват ельные 
области 

НОД Ранний  
Возраст 

С 1.5 до 2 лет 

НОД до 8 мин. 

1 младшая 
группа 

С 2 до 3 

лет 

НОД до 10 

мин. 

2 младшая 
группа 

С 3 до 4 

лет  

НОД до 15 

мин. 

Физическое 

развитие 
Развитие движений В нед.2 

В год 72 
- - 

Физическая культура 

 
- В нед.3 

В год 108 

В нед.3 

В год 108 

Социально – 

коммуникати вное 

развитие 

ОБЖ В ходе режимных моментов 

Социализация В ходе режимных моментов 

 

Труд 

В ходе режимных моментов 

Познание Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 
речи 

 

В нед.1,5 

В год 54 
- - 

Игры с дидактич. 

Материалами 

В нед 2 

В год 72 
- - 

Игры со строительными 

материалами 

В нед.1 

В год 36 
- - 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

/«Ознакомление с 

предметным и природным 

окружением» 

- - - 

ФЭМП 

 
- В нед.1 

В год 36 

В нед.1 

В год 36 

Речевое развитие Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

В нед.1,5 
В год 54 

- - 

Развитие речи  В нед 1  

В год 36 

В нед 1 

В год 36 

Чтение В ходе режимных моментов 

Художественно – 

эстетическое 
Рисование  В нед. 1 

В год 36 

В нед. 1 

В год 36 
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развитие Аппликация/лепка  В нед. 1 
В год 36 

В нед. 1 
В год 36 

 

Музыка 

В нед. 2 

В год 72 
В нед. 2 

В год 72 

 
В нед. 1 

В год 36 

 

В нед. 2 

В год 72 

 
В нед. 1 

В год 36 
Конструирование 

 Общее количество НОД 10/360 10/360 11/369 

     

 

В своей работе педагоги детского сада применяют различные формы проведения 

организованной совместной деятельности: традиционная, интегрированная, тематическая 

и др.,  

по количеству детей – индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации. Образовательный процесс сочетается с игровой деятельностью.  

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) Непрерывная  

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной 

специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС 

ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН).  

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области, не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(кроме деятельности по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). Мониторинг развития детей проводится ежегодно без отрыва от 

образовательного процесса. В течение месяца в сентябре-октябре и мае (в ходе 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста и определения эффективности избранных форм организации, методов и приѐмов, 

используемых в образовательной деятельности ДОУ. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

                                              Первая младшая группа (от 2 до 3 лет).  

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

                                                

                                             Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет.) 

 Отдых.  

Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. 

 Приобщать детей к праздничной культуре. 

 Отмечать государственные праздники («Новый год», «День Матери»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Коллектив обеспечил каждому ребенку возможность радостной и содержательной жизни 

в период дошкольного детства, создал материально-техническую базу, наполнил 

предметно-развивающую среду,  учитывая его индивидуальные, природные особенности. 

            Предметно-развивающая среда группы соответствует требованиям, помогает 

решать поставленные задачи, способствует реализации основной общеобразовательной 

программы, гигиеническим требованиям, эстетическим требованиям.  Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 ● реализацию образовательной программы, используемую в образовательном процессе; 

● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

● учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
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   Развивающая предметно-пространственная среда  группы содержательно насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная,  доступна и безопасна. 

   Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым 

даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной деятельности по 

интересам.  
 Содержание Задачи 

Физкультурный 

уголок 

- Дидактические игры, направленные на 

знакомство детей с разными видами спорта;  

- книги о спорте и ЗОЖ; 

- картотеки игр: подвижных, малой 

подвижности; на развитие дыхания; 

- спортивный инвентарь.  

 - нетрадиционное спортивное 

оборудование; 

совершенствование 

основных движений, 

физических качеств: 

ловкость, меткость и 

тд. развитие интереса к 

разным видам 

спорта.развитие 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей.  

Уголок 

конструирования 

- наборы конструкторов: 

крупногабаритный, напольный, 

конструктор типа «лего», средний; 

- мозаики крупные, средние; 

- пазлы; 

- строительный материал: кубики, 

кирпичики, пластины; 

- нетрадиционный материал: 

 - картонные коробки, оклеенные цветной 

пленкой, бумагой;- контейнеры разных 

размеров;- игрушки для обыгрывания 

построек;  

развитие 

пространственного 

мышления, 

совершенствование 

навыков работы по 

заданной схеме, 

модели, чертежу. 

Формирование 

мыслительных 

операций (сравнение, 

анализ, синтез). 

Центр   

театрализации 

мини-сценарии детских постановок, 

праздников;- тематические альбомы о 

театре;  

фото детей в театральных постановках. 

- ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 

-костюмы, маски, атрибуты для постановки 

различных сказок; 

- пальчиковый театр: 

- музыкальная шкатулка; 

- грим, зеркало, парики; 

- аудиозаписи детских песен; 
 

развитие речевого 

общения, творческих 

проявлений в процессе 

театрально-

художественной 

деятельности.   

Центр сюжетной 

игры 

- дидактические игры: социально-

нравственного характера; направленные на 

знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых; 

-картинки с изображением различных 

трудовых процессов; 

- альбомы «Наша группа», «Моя семья» и 

развитие игрового 

опыта каждого ребенка; 

воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединиться для 

совместной игры, 
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др.-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 - наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный быт: 

игрушечная бытовая техника, мебель, 

посуда, игрушки-орудия труда; 

- разнообразные технические игрушки: 

заводные, инерционные, с с управлением;- 

игрушки-персонажи, куклы, отражающие 

половую принадлежность, фигурки 

животных (взрослых и их детенышей);- 

предметы-заместители.  
 

соблюдать в игре 

определенные правила; 

развитие творческого 

воображения, 

фантазии; закрепление 

в игре примеров 

социального, речевого 

поведения; учить детей 

устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми,  

Книжный уголок  - детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по 

интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы;- 

 два-три постоянно меняемых детских 

журнала; 

- книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки - стеллаж 

или открытая витрина для книг; 

диски с записью литературных 

произведений  

-журналы тематические, картинки с 

развивающимся сюжетом 
 

ознакомление с 

художественной 

литературой; 

коммуникативное  

развитие. 

Центр 

творчества  

восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры разной 

толщины, цветные карандаши, графитные 

карандаши, набор шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки угольный карандаш; 

- глина, пластилин, тесто, наборы для 

детского творчества;- материалы для декора  

-инструменты: кисти различные, ножницы, 

палитры,  доски для лепки, печатки, валик, 

палочки, штампы, поролон, трафареты по 

темам; 

- панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты; 

- клеенчатые скатерти, банки, подставки 

Книги, альбомы с репродукциями картин:  - 

«детские энциклопедии по 

изодеятельности;  

- схемы последовательного рисования 

предмета;- отражающие 

последовательность действий по созданию 

образа из глины, бумаги и других 

материалов; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- альбомы для рассматривания «Народные 

промыслы»; 

Развитие у детей 

интереса и желания 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации; 

расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалах; 

развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения, 

творческой фантазии. 
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- картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, самоклеющаяся пленка;  

             Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 ● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 ● наличие в группе 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, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

6) Безопасность. 

      Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Данный раздел программы ориентирован на родителей воспитанников ДОУ, 

(законных представителей), изложена кратко и доступна для ознакомления.  

 

  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО 

 

Для удобства восприятия материал данного раздела изложен по возрастным группам. 

                          Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте - 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3- 4 часа, у детей двух лет - 4-5,5 часа.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 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 выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек).  

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

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

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

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

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий 

мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и т. д.). 

 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, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу 

вдруг начинают катать на машинке. 
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 К концу второго года жизни 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.  

На втором году жизни из отдельных действий 14 складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца.  

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 жизни. 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 с 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 различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 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 с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Собачку» - «Кого 

кормили зернышками?» - «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. Попытки улучшить произношение, 

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

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (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.  

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 к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?». Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

 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», 
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«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в 

самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

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

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

год из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 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.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы).  

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Одним из главных приобретений 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 в 1-й младшей 

группе формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

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

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

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

 

                                          Возрастные особенности детей   2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные форм произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурны способов действия с 

различными предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети осваивают названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
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Интенсивно развивается речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.   На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения, что обусловлено развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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Режим дня ДОУ   (холодный период) 

Виды деятельности Младшая  разновозрастная 

группа  

 

Приѐм детей. Самостоятельная двигательно-игровая  

деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми, связанная с 

различными поручениями, беседы 

7.30 -8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку,  

Гигиенические процедуры  

8.30-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

Подготовка к НОД 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Второй завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке  10.10-10.20 

Прогулка №1  

Самостоятельная двигательная деятельность 

Наблюдения, поисково-исследовательская деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игра, 

подготовка к обеду 

11.20-11.40 

 

Обед 

 

11.40-12.00 

Дневной сон  12.00-15.00 
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Гимнастика после дневного сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная образовательная деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке № 2 16.10-16.30 

Прогулка №2 

Самостоятельная деятельность  

Уход домой 

16.30-17.30 

 

 

Режим дня в ДОУ (теплый период) 

 

Виды деятельности Младшая  разновозрастная 

группа 
 

Приѐм детей. Самостоятельная двигательно-игровая  

деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми, связанная с 

различными поручениями, беседы 

7.30 -8.25 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.25-8.30 

Завтрак 

Гигиенические процедуры  

8.30-9.00 

Совместная деятельность взрослых и детей согласно 

плану ЛОК. 

Самостоятельная деятельность 

9.10 -9.40 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 9.40-10.00 

II завтрак 10.00 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка №1 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Наблюдения, поисково-исследовательская деятельность 

Игровая деятельность  

Подвижные игры, труд 

10.00-11.40 

Подготовка к обеду  

Обед 

Гигиенические процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к дневному сну  

Дневной сон  

12.00-15.00 

Гимнастика после дневного сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.30 - 16.00 
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Прогулка №2 

Самостоятельная и  игровая деятельность  

Уход домой 

16.00-17.30 

 

 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности   в младшей  

разновозрастной группе 

 
Группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

Ранний возраст 

(1,5 до 2 лет) 

Длительность 

НОД до 8 мин. 

9.00-9.10 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

16.00-16.08 

2.Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1.Игры-занятия 

с 

дидактическим 

материалом 

16.00-16.08 

2.Музыка 

9.00-9.10 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

16.00-16.08 

2.Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1 .Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

и развитие речи 

16.00-16.08 

2. Развитие 

движений 

9.00-9.10 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

16.00-16.08 

2.Музыка 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

Длительность 

НОД до 10 мин. 

9.20-9.30 

1.Художественное 

Творчество 

(рисование) 

16.00-16.10 

2.Физическая 

культура   

9.20-9.30 

1.Развите речи 

16.00-16.10 

2.Музыка 

 

9.20-9.30 

1.ФЭМП 

16.00-16.10 

2.Физическая 

культура 

 

9.20-30 

1.Познание 

(1.-« Ознаком.с 

прир.3. « Ознаком. 

с пред. и  соц 

окруж.) 

9.40-9.50 

2.Конструирование 

16.00-16.10 

Физическая 

культура 

9.20-9.30 

1.Лепка/аппликация 

16.00-16.10 

2.Музыка 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Длительность 

НОД до 15 мин. 

9.20-9.35. 

1.Художественное 

Творчество 

(рисование) 

16.00-16.15 

2.Физическая 

культура   

9.20-9.35 

1.Развите речи 

16.00-16.15 

2.Музыка 

9.20-9.35 

1.ФЭМП 

16.00-16.15 

2.Физическая 

культура 

 

9.20-35 

(1.-« Ознаком.с 

прир.3. « Ознаком. 

с пред. и  соц 

окруж.) 

 

9.40-9.55 

2.Конструирование 

16.00-16.15 

Физическая 

9.20-9.35 

1.Лепка/аппликация 

16.00-16.15 

2.Музыка 
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культура 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Зачисление детей в ДОУ   осуществляется через районный отдел образования, по мере 

наполнения  группы в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, при наличии 

заявления от родителей (законных представителей), медицинских справок и медицинских 

документов. Отчисление воспитанников происходит на основании заявления от родителей 

(законных представителей). 

Работа дошкольного учреждения строится на основе тесного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Взаимодействие основано на 

принципах: 

- доброжелательность; 

- гуманность; 

- соблюдение позиции партнѐрства; 

- открытость; 

- индивидуальный подход  к каждой семье; 

- эффективность форм взаимодействия с семьѐй. 

Сотрудничество коллектива ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников проходит в разнообразных формах, которые выбираются в зависимости от 

цели и основных направлений мероприятий: 

- родительские собрания; 

- анкетирование; 

- информирование через стендовую печать, фотовыставки, сайт учреждения; 

- консультации общего и индивидуального характера; 

- поведение совместных выставок детского творчества; 

- проведение спортивных и досуговых мероприятий; 

- привлечение родителей к совершенствованию предметно – пространственной 

среды группы, ДОУ; 

- организацию акций экологического характера, озеленение и благоустройство 

участков и территории ДОУ; 

С целью просвещения родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в 

помещениях приѐмных, на стендах регулярно размещаются консультации и наглядный 

материал по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. По окончании 

спортивных мероприятий педагоги создают  фотовыставки. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 
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    Методическое обеспечение 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы. 

 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду во 
второй младшей группе»:. Мозайка-Синтез. 2014 

3. И.А. Помараева, В.А. Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений во второй младшей 
группе детского сада» Мозайка-Синтез. 2014 

4.Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

    М.:    Мозака-Синтез, 2010 год. 

5.Дыбина О.В. Рукотворный мир М.: ТЦ «Сфера», 2001 

6.Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Ю.М. Хохрякова Сенсорное воспитание детей раннего возраста М.: 
ТЦ «Сфера», 2014. 

 8.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»  

    Младшая группа. Мозайка-синтез. 2014 
           9. Под ред. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества   
               дошкольников,  М.: ТЦ СФЕРА, 2007 

         
  10.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой».-М.: 

ТЦ «Сфера» 2009 г. 

   11.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/    

Составители: В.В. Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.,2005. 

           12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. –  
                 М.:   Карапуз-Дидактика, 2007. 

 
 13. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

14.    Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый 

день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999 
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15. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-

М.:Просвещение,1981-240с.,нот. 

16.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

            17. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 
                М. Мозаика-Синтез2009 

  18. Л.И. Пензулаева «Движение день за днѐм», Москва, « Линка- 

Пресс», 2001. 

  19. 

                       


