
1 
 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Мишутка» г. Волгодонска 

 
 

 

 

Принята  решением                                                           Утверждено: 

Педагогического совета                                                   Заведующий  

Протокол № 1 от 31.08.2023                                           МБДОУ ДС «Мишутка» 

                                                                                           г. Волгодонска 

                                                                                          _______В.К. Михайлова 

                                                                                         Приказ № 83 от 31.08.2023г. 

                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

по                                           образовательной деятельности_________________ 

Уровень образования (возрастная группа) 

дошкольное образование, группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности №3 

Воспитатели: Андрусенко Т.А, Зайцева Т.В. 

Программа разработана на основе  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Мишутка» г. Волгодонска___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Наименование разделов 

 

Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Обязательная часть  

Пояснительная записка  

3 

 Цели, задачи и принципы Программы 3 

 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 4 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 4 

1.3 Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

образовательных результатов 

5 

2. Вариативная часть  6 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 10 

2.1 Обязательная часть 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям.  

10 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

25 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

27 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 30 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

31 

 

2.6 Вариативная часть 37 

 Специфика регионального компонента 37 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 39 

3.1 Психолого-педагогические условия 39 

3.2 Особенности организация РППС 41 

3.3 Материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

42 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы ДОУ.  

44 

 

3.6 Распорядок дня, организация режимных моментов 45 

 Приложение 1. Календарный план воспитательной работы МБДОУ 

ДС «Мишутка» г.Волгодонска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1Пояснительная записка 

Цели, задачи и принципы Программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее — Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО), 

и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной 

приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028и (далее — ФОП ДО). 

Цель реализации Программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи Программы: 

- обеспечить единое содержание ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

- приобщить детей к базовым ценностям российского народа — жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России, создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

- структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей развития; 

- создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

- обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Сотрудничество Организации с семьёй. 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
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Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная характеристика детей раннего 

возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и 

сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием 

успешного развития является обеспечение двигательной активности ребенка. Активность 

проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен характер совместной 

деятельности со взрослым. 

 Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование навыков 

гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, 

самосознания и эмоциональной сферы ребенка. 

 Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с 

действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе 

сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть 

ситуативность мышления и поведения.  

 В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 

инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является 

самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 

результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). 

Важна психологическая потребность в самостоятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы МБДОУ представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО.   

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 

детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах 

и к завершению дошкольного образования. 

Планируемые образовательные результаты в младенческом возрасте 

К одному году: 
ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

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

начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 
ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ 

на общение со взрослым; 
ребенок понимает речь взрослого, положительно реагирует на знакомых людей, имена 

близких родственников; 
ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и др.); 
ребенок произносит несколько простых, облегченных слов; 
ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу); 

ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 
ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно действует с окружающими 

предметами (открывает и закрывает дверцы шкафа, выдвигает ящики);   
ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; эмоционально 

реагирует на музыку, пение, прислушивается к звучанию разных музыкальных 

инструментов. 
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1.3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых образовательных 

результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 

динамику развития ребенка, составить на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на 

начало и конец учебного года. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 -коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

 -игровой деятельности; -познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 -художественной деятельности;  

физического развития.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интересах определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

 Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО.  

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы: Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического 

процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок 

и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей(изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью).  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной помощи. 

Вариативная часть 

Пояснительная записка 

Вариативная часть Программы ДОУ представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений и составляет 40% от общего объёма Программы. Согласно п. 2.9 ФГОС 

ДО является обязательной с точки зрения реализации его требований, дополняет обязательную часть 

Программы60%. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

социальному запросу родителей (законных представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных  

Программ 

 

Направления развития Программы 

 Познавательное 

 развитие 

С. Н. Николаева «Юный экологПрограмма 

экологического воспитания в детском саду» 

Н. В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края. 

Художественно-эстетическое развитие А. И. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

С. Н. Николаева «Юный эколог Программа экологического воспитания в детском саду» 

Цели и задачи Программы 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих 

работах полученные знания. 

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные 

связи. 

Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой 

личности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 

2.Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 

4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5.Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 

группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно образовательную 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных 

акциях, экологических проектах. 
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Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 
К трем годам: 
у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; 

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом. 
в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 

ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 
ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и 

называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и 

временных отношениях; 
ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими; 

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.); 
ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства; осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования. 

Н. В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края. 

Цель Программы – развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание 

чувства любви к своей маленькой Родине. 

Задачи программы: 

- формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности на 

основе культурно-этнических норм данного региона; 

- продолжать расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явления, 

недопустимых его непосредственному наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины; 

- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру донской 

природы; 

- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

- способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в общении 

со сверстниками; 

- создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине; 

- способствовать развитию продуктивного воображения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

А. И. Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 
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► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у 

детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение 

анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие 

детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая 

тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Принципы и подходы построения и реализации Программы 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
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► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 
у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; 

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом. 

в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 

ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 
ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

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

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и 

называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и 

временных отношениях; 
ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими; 



10 
 

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.); 
ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства; осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям.  

Программа определяет содержательные линии образовательной 20 деятельности,реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольноговозраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического, физического 

развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

до семи- восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.  

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи воспитания и 

формируемые ценности для каждой образовательной области соответствуют пунктам 18–22 

содержательного раздела ФОП ДО ФОП 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность (орудийно-предметные действия 

– ест ложкой, пьет из кружки и др.);  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.);  ситуативно-деловое общение  со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-

отобразительная, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание 

и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного материала; самообслуживание и 

элементарные трудовые действия  (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и 

др.); музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

Социально-коммуникативное развитие 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает: 

усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 
развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 
развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 
формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и 

творчества; 
формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

От 1 года до 2 лет 
В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
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создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 
поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 
Для благоприятной адаптации к детскому саду воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 
Педагог поощряет проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Хвалит ребенка, вызывая радость, стимулирует активность ребенка, улучшая 

его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 
Воспитатель включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др., стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать 

в совместной деятельности, игре, развлечении. 
Педагогический работник в беседе и различных формах совместной деятельности 

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

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

близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

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

взрослого, благодарить; выполнять просьбу воспитателя). 
В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к общению со 

сверстниками; умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением; активно подражает взрослым; обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

включается в парные игры со взрослым и сверстниками. 

От 2 лет до 3 лет. 
В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

детскому саду; 
развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, грусть), о семье и детском саде; 

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности 
Воспитатель поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его 

имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 

игрушек, задает детям вопросы уточняющего характера (Кто это? Почему это девочка \ 

мальчик?), объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный 

материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные 

части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребенка называть и 

различать основные действия взрослых. 
Педагогический работник знакомит детей с основными эмоциями и чувствами 

человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное 
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состояние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить представление об 

эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 
Воспитатель рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 

родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает 

детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. 

Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Воспитатель поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 

поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет 

инициативу и самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к 

словам и указаниям воспитателя, поддерживает активность ребенка выполнять указания 

взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Воспитатель организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх 
Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и т.п.) 

В результате, к концу 3 года жизни: к концу 3 года жизни, ребенок позитивен и 

эмоционально отзывчив, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, активно общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры; доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; придумывает игровой сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям. 

Познавательное развитие 
Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает: 
развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 

способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 
формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 
формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины 

и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных природных зон, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 
 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

От 1 года до 2 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
поощрять предметно-орудийные и обследовательские действия, группировки по 

одному из признаков, по образцу или словесному указанию; 
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развивать умения детей использовать бытовые предметы по назначению, 

осуществлять экспериментирование с разными материалами; 
развивать способность детей отображать действия взрослых, их последовательность; 

развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. 
Педагогический работник концентрирует внимание на новых объектах, побуждает их 

исследование, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные 

действия ребенка, одобряет их словом, интонацией, стимулирует стремление к общению со 

взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами. 
Педагогический работник создает условия для проявления многократности 

повторения ребенком освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Побуждает ребенка к освоению количества (много, мало, один), эмоционально поддерживает 

проявление интереса к предметам, их свойствам и качествам. Стимулирует, поощряет и 

способствует совершенствованию разнообразных действий с игрушками и предметами быта 

и   простейшими орудиями. С помощью наглядных методов педагогический работник 

демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного 

применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для 

активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение   предметом, как 

средством достижения цели, начала развития предметно-орудийных действий. 

Педагогический работник в процессе совместных дидактических игр, а также во всех 

основных режимных моментах, включая прогулку, развивает умение группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и 

словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и 

т.п.; умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

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

Посредством специально организованной деятельности педагогический работник 

развивает способности обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объекты, 

изображенные на картинке; развивает наблюдательность, способности замечать связи и 

различия между предметами и действиями с ними. 
Окружающий мир. Расширяя ориентировку детей в ближайшем окружении, педагог 

формирует у детей элементарные представления: о самом себе — о своем имени; о внешнем 

виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах 

(суп, каша, кисель и т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, 

зайка, кукла, машина, мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, каталка и 

т.п.); о предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о личных 

вещах (полотенце, рубашка, штанишки, платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.); о 

некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (например, «тетя продавщица», 

«дядя доктор», «дядя шофер» и т.п.). 

Природа. Педагогический работник обучает узнавать и называть, показывать на 

картинке и в естественной среде животных (дикие и домашние), растения (деревья, 

комнатные растения) ближайшего окружения, объекты неживой природы (вода, песок), 

замечать природные явления (солнце, дождь, снег и др.), их изображения, выделять наиболее 

яркие отличительные признаки, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 
В результате, к концу 2 года жизни,  ребенок демонстрирует способы 

 целенаправленных моторных действий с крупными и средними предметами и 

дидактическими материалами, кнопками, молниями, шнуровками и т. п. демонстрирует 

способность отображать в играх простые и знакомые жизненные ситуации, подражает 

взрослому при выполнении простых игровых действий, демонстрирует умение 

воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности 

(искупать куклу — уложить в постель), демонстрирует способность к замещению, как основе 



14 
 

творческого мышления, проявляет интерес к процессу познания предметов и явлений; узнает 

растения и животных ближайшего окружения,  объекты неживой природы,  замечает явления 

природы,  положительно реагирует и стремится к взаимодействию с ними. 

От 2 лет до 3 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
формировать представления детей о свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

развивать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как 

особых признаков предметов, поощрять сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы; 
развивать интерес детей к действиям с предметами, моделями геометрических тел и 

фигур, с песком, водой и снегом; 
побуждать к запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств предметов (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше); 
знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, их отличительными 

особенностями, формирование умения бережно взаимодействовать с ними, наблюдать за 

явлениями природы. 
 Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные представления и познавательные действия 

Педагогический работник демонстрирует ребенку и включает его в деятельность на 

сравнение предметов по свойству, определение сходства-различия, подбор и группировку по 

предметно заданному образцу (по цвету, форме, размеру, вкусу). Педагогический работник 

побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа их расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной 

игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей 

деятельности; Педагогический работник поощряет действия ребенка с предметами, при 

ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми 

слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с 

детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление, 

продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата познавательных 

действий. 

Математические представления. Педагогический работник подводит ребенка к 

освоению простейших умений в различении формы окружающих предметов, используя 

предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и 

геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, 

выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, длинный 

и короткий, высокий и низкий. Поддерживается интерес детей к количественной стороне 

различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 
Окружающий мир. Педагогический работник, продолжая расширять представления 

детей об окружающем мире,  знакомит ребенка с явлениями общественной жизни и 

некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, 

повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.; продолжает формировать и расширять знания 

детей об окружающем мире (ребенок может непосредственно наблюдать), о человеке: его 
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внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, 

нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, 

устал — отдохнул; намочил — вытер; заплакал — засмеялся и т.д.); деятельности близких 

ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка 

читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); о предметах, 

действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель), 

игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.). 
Природа. В процессе ознакомления с природой педагогический работник организует 

взаимодействие и направляет внимание ребенка на объекты и явления живой и неживой 

природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует представления о 

домашних и диких животных и их детенышах, растениях ближайшего окружения (деревья, 

 овощи, фрукты и др.), особенностях внешнего вида, их характерных признаках, привлекает 

внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака), 

 некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

ним. 
В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: знает 

названия   предметов и игрушек; имеет простейшие представления о количестве, величине, 

форме и других качественных признаках предметов, активно действует с ними, исследует их 

свойства, сравнивает, группирует предметы по качественным признакам, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; задает первые предметные 

вопросы, отвечает на вопросы взрослого. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно. Имеет конкретные представления о животных и растениях из ближайшего 

окружения, проявляет интерес к их познанию. Узнает, отличает и называет животных и 

растения, объекты неживой природы ближайшего окружения, выделяет их наиболее 

существенные отличительные признаки и особенности, интересуется явлениями природы, 

положительно реагирует на них, старается бережно относиться. 

Речевое развитие 
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 
владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

формирование правильного звукопроизношения; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; 
обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

развитие грамматически правильной речи 
развитие диалогической и монологической речи; 

развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков 

слушания и понимания произведений различных жанров, развитие образности речи и 

словесного творчества; 

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

От 1 года до 2 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев   
Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять понимание 

слов, обозначающих части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов. 

Учить понимать простые по конструкции фразы взрослого. 

Развитие активной речи. Продолжать учить детей произносить несложные 

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

детей подражать речи взрослого человека. Учить детей повторять за взрослым и произносить 

самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия. Добиваться от детей коротких фраз. Воспитывать у детей 

потребность в общении. 
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Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

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

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

Побуждать к повторению за взрослым при чтении слов стихотворного текста, 

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

Рассматривать вместе с взрослым и узнавать изображенные в книжках-картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении. 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Развитие понимания речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение, понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы. Учить выполнять несложные поручения. 
Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными. Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

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

произношения слова и простые предложения. 
Развивать умение слушать потешки, стихи, песенки, сказки с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки с картинками). 
Обучать эмоциональному отклику на ритм и мелодичность песенок, потешек, сказок. 
Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных произведений. 
Побуждать показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках-

картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия. 

Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений. 

Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и 

стихов. 

Содержание образовательной деятельности 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 
 Развитие понимания речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за 

счет имени ребенка, предметов обихода, названий животных. Педагогический работник 

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

«покатай»), признаки предметов. Педагог учит ребенка понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией. 
Развитие активной речи. Педагогический работник формирует у детей умения 

отвечать на простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за взрослым и 

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

с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

Включать художественное слово в повседневную жизнь детей (умывание, одевание, 

укладывание спать, подъем после сна, прием пищи, игры, прогулки и т.д.). 

Выразительно исполнять для детей (пропевание, выразительное чтение наизусть, 

рассказывание) фольклорные и литературные миниатюры: колыбельные песни, пестушки, 

потешки, прибаутки, сказки; сопровождать звучащую речь мимикой и пантомимикой, 

показом игрушек, книжек-игрушек, книжек с картинками (выбор выразительных средств для 

исполнения и наглядного сопровождения определяется содержанием произведения). 

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

слушании произведений. 

Использовать персональное обращение к ребенку («Баю-бай, баю-бай, ты собачка не 

лай, мою/моего (имя ребенка) не пугай»). 
Путем многократного повторения побуждать к речевому подражанию (повтор за 

взрослым отдельных слов стихотворного текста или песенки), выполнению действий, о 

которых идет речь в произведении.  
Обогащать образовательную среду изданиями книг для детей раннего возраста, 

привлекать детей к совместному со взрослым рассматриванию книжек с картинками, 

стимулируя ответы на простые вопросы по их содержанию. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 



17 
 

 Развитие понимания речи. Педагогический работник закрепляет умение детей 

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

и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов. Педагог совершенствует 

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

выполнять несложные поручения по слову воспитателя, включающие 2 действия (найди и 

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

действиях с ними. 
Развитие активной речи. Педагогический работник закрепляет умение детей 

называть окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и 

вне ее, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой). Педагог 

учит детей выражать словами свои просьбы, желания. Педагогический работник 

активизирует речь детей, побуждает ее использовать как средство общения с окружающими. 

Педагог формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). Педагогический работник активизирует 

речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих понятные детям ситуации. Педагог учит детей осуществлять 

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

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, 

педагогический работник развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной 

игры. 
В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагогический работник в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 

малыша, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. 
Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагогический 

работник обучает детей обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные 

действия разными игрушками. 
Расширять представления детей об окружающем мире, способствуя таким образом 

воспитанию умения слушать фольклорные и литературные произведения об уже знакомых 

игрушках, предметах, явлениях природы, животных, растениях и др. 

Выразительно читать наизусть, пропевать или рассказывать песенки, потешки, 

прибаутки, сказки, вызывая у детей эмоциональный отклик: радость, удовольствие, 

удивление и др. Использовать интонационные средства выразительности для передачи 

вопросительных и восклицательных интонаций поэтических произведений. 
Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции детей на 

звучащее художественное слово, используя приемы: многократное чтение или пропевание; 

совместное со взрослым рассматривание книжек с картинками, показ и называние 

изображенных предметов и объектов, действий персонажей; ласковое персональное 

обращения к ребенку и др. 
Давать образные характеристики персонажам фольклорных и литературных 

произведений (котенька-коток, волчок-серый бочок, зайка серенький, птичка-невеличка, 

петушок-золотой гребешок и др.), побуждать детей договаривать (заканчивать) слова и 

строчки знакомых ребенку песенок и стихов. 

В результате, к концу 2 года жизни ребенок проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов и действий; эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; демонстрирует 

достаточный активный словарь; способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

От 2 лет до 3 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
Формирование словаря 

Развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия 

людей и движения животных. Обогащать словарь детей: существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями. Учить детей использовать данные слова в речи. 

Звуковая культура речи 
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Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Учить произносить звукоподражательные слова в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

Грамматический строй речи 
Учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, составлять 

фразы из 3-4 слов. 
Связная речь 
Продолжать учить детей понимать речь воспитателя, отвечать на вопросы. Учить 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

Интерес к художественной литературе 
Учить детей воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 

наглядным сопровождением (и без него). 
Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей. 

Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква… и т.п.), отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанных произведений. 

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе со взрослым и 

самостоятельно. 
Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности 
Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в окружающем мире педагогический 

работник развивает понимание речи и активизируется словарь. Педагог обучает детей по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Воспитатель активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия 

транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных 

и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 

предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников. 
Звуковая культура речи 
Воспитатель формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет дошкольников использовать разные по сложности слова, учит 

воспроизводить ритм слова. Педагогический работник формирует умение детей не 

пропускать слоги в словах. Педагог учит детей выражать свое отношение к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств. У детей 

проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

Педагог учит детей правильно использовать большинство основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

начинается словотворчество. Педагогический работник формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Связная речь 
Педагогический работник формирует у детей умения рассказывать в 2-4 

предложениях о нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться 

в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность. Педагог побуждает детей проявлять интерес к общению 

со взрослыми и сверстниками, обучает их вступать в контакт с окружающими, выражать 
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свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения, реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, 

отвечать на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения, относить к себе речь взрослого, обращенную к группе детей, понимать ее 

содержание. 

Воспитатель развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь 

как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения 

разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 
Интерес к художественной литературе 

Выразительно исполнять для детей (пропевание, выразительное чтение наизусть, 

рассказывание) небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным 

сопровождением и без него. Использовать интонационные средства выразительности для 

передачи вопросительных и восклицательных интонаций в тексте. 
Учить детей следить за развитием сюжета с помощью наглядности (картинки, 

игрушки, действия), отвечать на вопросы типа Кто это? Что он делает? А это что?  
Стимулировать активную речь: отвечать на вопросы по содержанию прочитанных 

произведений; договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 

песенок; произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква… и т.п.). 
Стимулировать игровую деятельность: воспроизводить игровые действия персонажей; 

играть со звуками, словами, рифмами. 
Насыщать образовательную среду изданиями для детей раннего возраста, 

побуждать рассматривать иллюстрации как вместе с педагогом, так и самостоятельно. 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его; самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы 

и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и др.); 
формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

др), 
освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства;  

реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.) 

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной 

и др.). 

От 1 года до 2 лет 
От 1 года до 1 года 6 месяцев. В области художественно-эстетического развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

Формирование эмоционального отклика на музыку с помощью самых разнообразных 

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

произведения. 
Создание у детей радостного настроения при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 

Содержание образовательной деятельности 
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От 1 года до 1 года 6 месяцев - приобщение к веселой и спокойной музыке. 

Формирование умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). Содействие пониманию детьми содержания 

понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Формирование умения 

заканчивать петь вместе с взрослым. Развитие умения ходить под музыку, выполнять 

простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

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

руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. В области художественно-эстетического развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
Развитие способности слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 
Обеспечение возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес. 
Поощрение желания рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 
Обучение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет - формирование эмоционального восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Способствовать 

формированию умения различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

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

взрослый исполнял мелодию. 
Поощрение самостоятельной активности (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствование движения под музыку, 

выполнение их самостоятельно. Развитие умения у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

От 2 лет до 3 лет 
В области художественно-эстетического  развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Воспитывать интерес у изобразительной деятельности (рисованию, лепке). 

Развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить. 
Научить правильно держать карандаш, кисть. 

Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности; восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов). 
Включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой. 

Познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Развитие интереса к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 
Музыкальная деятельность: 

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

простейшие танцевальные движения. 

Приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 
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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 

детей 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. 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 к 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 
Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
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. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
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реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. 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. 

Физическое развитие 
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 
приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 
формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 
овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.); 
воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств 

(воля, смелость, выдержка и др.); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 

поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

От 1 года до 2 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
создавать условия для последовательного становления основных движений (бросание, 

катание, прокатывание, скатывание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки) в совместной 

деятельности взрослого с ребенком; 
формировать первоначальный двигательный опыт; 

создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и 

двигательной координации; 
укреплять здоровье, формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник активизирует двигательную деятельность детей, помогает в 

освоении основных движений, выполнении упражнений на утренней гимнастике, 

физкультурных занятиях, на прогулке, в подвижных играх с педагогическими работниками и 

др. Педагогический работник побуждает детей к выполнению движений, обеспечивает 

страховку, поощряет и поддерживает. Способствует формированию культурно-

гигиенических навыков. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  Ходьба за воспитателем стайкой в прямом 

направлении и по дорожке шириной 20–30 см. Ходьба с помощью педагогического 

работника вверх по доске, приподнятой на 10–15 см (ширина доски 25–30  см, длина 1,5-2 м), 

 спуск вниз до конца. Подъем на ступеньки и спуск. Перешагивание при помощи 

педагогического работника и самостоятельно через веревку палку, кубик высотой 5–10 см. 
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Бег за воспитателем и от него, в разных направлениях, к ориентиру в течение 20–30 

секунд. 
Ползание, лазанье. Ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров. Подлезание под 

веревку (высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 50 см). Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке стремянке вверх 

и вниз высотой 1–1,5 метров. 
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на 

расстояние 50–70 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах к концу второго года, подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. 
Общеразвивающие упражнения. Выполнение вместе с педагогическим 

работником упражнений с предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с 

опорой (стул, скамейка), и на них.   Упражнения с поворотами головы влево и вправо, с 

наклоном туловища вперед и поворотом влево, вправо с поднятием и опусканием рук, ног, из 

положения стоя, сидя, лежа на спине, животе с переворотами со спины на живот и обратно. 
Подвижные игры. Педагогический работник организует подвижные игры и игровые 

упражнения, беря на себя роль ведущего, побуждая детей к двигательным действиям, 

используя игрушки, ориентиры.   
Выполнение игровых упражнений с игрушками на развитие выносливости, 

скоростных качеств: «Бегите за мной», «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, мячом. 

Формирование основ здорового образа жизни. Выполнение ребенком при помощи 

педагогического работника элементарных культурно-гигиенических действий при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами 

личной гигиены), усвоение полезных привычек по примеру и показу взрослого. 
В результате, к концу 2 года жизни, ребенок начинает овладевать основными 

движениями (ходьба в разных направлениях, за взрослым, с перешагиванием через 

предметы,  лазанье, бег в разных направлениях и к цели, подпрыгивания, прыжки на месте и 

с продвижением вперед); уверено ползает, воспроизводит простые движения по показу 

взрослого и вместе с ним, выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных двигательных игровых упражнениях, двигается с удовольствием; стремится 

выполнять действия по уходу за собой, пользоваться предметами личной гигиены. 

От 2 лет до 3 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
обогащать двигательный опыт, активизировать двигательную деятельность; 
способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям; 
укреплять здоровье детей, формируя культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, самостоятельности, воспитывать полезные привычки. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник продолжает обучать детей основным движениям, 

имитационным упражнениям и общеразвивающим упражнениям в разных формах 

двигательной деятельности. Формирует умение сохранять устойчивое положение тела при 

выполнении физических упражнений, удерживать равновесие, ходить и бегать в заданном 

направлении, ориентироваться в пространстве. Продолжает обучать прыжкам и 

упражнениям с предметами. Педагог побуждает детей к двигательной деятельности, 

осуществляет помощь и страховку, учит слышать указания и выполнять их. Поддерживает и 

поощряет стремление ребенка соблюдать правила личной гигиены для сохранения здоровья. 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба группой, подгруппой, парами, по кругу в 

заданном направлении, за педагогическим работником, не наталкиваясь друг на друга, с 

опорой на зрительные ориентиры, обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны, 

сохраняя равновесие, согласовывая движения рук и ног, с переходом на бег. Ходьба по 

дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); 

по доске (ширина 20–25 см).   
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Бег. Бег за педагогическим работником, в заданном направлении, стайкой и друг за 

другом, с остановкой и переходом на ходьбу, с изменением направления, в рассыпную (к 

концу 3- года) в течение 30–40 секунд. Бег по дорожке (ширина 25–30 см). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, через 

линию (через две параллельные линии, расстояние между которыми 10–30 см); 

подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 10–15  см выше поднятой 

руки ребенка. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе 

(расстояние 3–4 м); по дорожке (ширина 20–25 см.), на четвереньках по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20–30 см. Подлезание под воротца, веревку (высота 

40–30 см). Перелезание через бревно, скамью. Лазанье по гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1–1,5 м) удобным способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой, в паре с 

воспитателем, стоя и сидя (расстояние 50–100 см). Прокатывание мяча под дугой. Бросание 

мяча,  из положения стоя, вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м. Метание на дальность двумя 

руками в горизонтальную цель с расстояния 1 м. Ловля мяча двумя руками с расстояния 50–

100 см. 
Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник выполняет вместе с 

детьми упражнения для мелкой моторики, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны, разведение в стороны, отведение назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой. Повороты 

туловища вправо — влево, передавая предметы, с хлопками. Выполнение наклонов в 

стороны. Одновременное сгибание и разгибание ног из положения сидя на полу. Приседание, 

держась за опору и самостоятельно, потягивание с подниманием на носки. 

Музыкально-ритмические движения. Хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, приседание «пружинка» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево, приставные шаги вперед-назад под ритм, кружение на носочках, подражание 

движениям животных совместно со педагогическим работником и по его показу. 
Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть вместе с 

ним в подвижные сюжетные и несюжетные игры с простым содержанием, с одним или 

двумя движениями. Обучает выразительности движений в имитационных упражнениях и 

сюжетных играх, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, походить как лошадка, поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Игры с ходьбой и бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!», «По 

дорожке, по тропинке», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают». Игры с ползанием на развитие силовых качеств: «Котята и 

щенята» «Доползи до цели», «Проползи в воротца», «Обезьянки». С бросанием и ловлей 

мяча на развитие ручной ловкости: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», С прыжками на развитие силы и ловкости: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках». На ориентировку в пространстве и 

координацию: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник формирует у 

детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами 

личной гигиены), поощряет умения замечать нарушение правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду, способствует формированию положительного 

отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических 

упражнений. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 
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результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей.  

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей:  

1. В раннем возрасте (1 год — 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия — ест ложкой,пьет из кружки и 

другое);  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто идругие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоциональнопрактическое сосверстниками под 

руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра,игры с 

дидактическими игрушками);  

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активнаяречь);  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование измелкого и крупного 

строительного материала;  

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки,подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое);  

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения).  

Методы достижения задач воспитания в ходе реализации Программы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительнымформам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

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

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

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

соревнования, проектные методы).  

Методы обучения  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

 

Название метода Определение метода 

                                         Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

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. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

   Информационно 

   -рецептивный 

Предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
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рассказы педагога или детей, чтение); 

   Репродуктивный Предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство ихвыполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

   Проблемный Представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

   Эвристический      Проблемная задача делится на части — проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применениепредставлений в новых условиях); 

Исследовательский Составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают Представления 

потребностях 

 

В ДОУ имеются следующие средства обучения:  

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочиететради, атласы, 

раздаточный материал и т.д.);  

- электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы,мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.);  

- аудиовизуальные (презентации, образовательные мультфильмы, видеофильмы);  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрациинастенные, магнитные 

доски);  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды);  

- учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.);  

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивныеснаряды, мячи и т.п.).  

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). 

Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее эффективным 

средством обучения и воспитания.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,занятий с мячом и 

другое); 

 - предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы идругое);  

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки,видеофильмы и другое); 

 - познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образносимволический материал,в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числеаудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисованияи 

конструирования); 

 - музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материали другое). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики в рамках реализации 

образовательной программы ДОУ организуются в соответствиис п. 24 ФОП ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 
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 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

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

и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
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свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. 
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 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательнойсреды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

деятельности. В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

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

одной стороны, ребёнокв большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии.  

1,5-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  
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- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 - поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает вразные режимные 

моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четкоисполнять правила 

поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливая детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указании у ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возрастов; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. Достижение этих целей 

должно осуществляться через решение основных задач: 

 - информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО;   

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей;  

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой основы 

благополучия семьи;  

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихсяне только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;  
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-открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье;  

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

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

интересах детей;  

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:  

- диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач;  

- просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  

- консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

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

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 

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

образовательном процессе и другому. 

 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Диагностико-аналитическое реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

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

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 
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просветительское и 

консультационное 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (законных представителей); журналы 

и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 

Направления взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО: 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Презентация дошкольного учреждения. Активизация родителей 

за счет включения их в различные виды деятельности; 

организация экспертизы со стороны родителей; принятие во 

внимание предложений семей; 

- Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Воспитатель 

при проведении занятия включает в него элемент беседы с 

родителями (ссылаясь на его компетентность в каких-то вопросах 

или,наоборот, стимулируя детей рассказать новое гостю).  

- Педагогический совет с участием родителей.  

- Педагогические ситуации. Решения типичных для конкретной 

семьи ситуаций при участии семей воспитанников.  

- Педагогические беседы с родителями Целевой характер бесед 

(по запросам родителей), внесение элементов дискуссии и 

обсуждение проблем.  

- Тематические консультации. Исходя из запросов родителей. - 

Собрание, круглый стол с родителями. Использование 

активизирующих методик: метод групповой дискуссии, 

повышающий психолого- педагогическую грамотность родителей;  

- метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде 

«ребенокпедагог-родитель»; метод совместных действий, 

основанный на выполнении родителем и педагогом совместных 

действий, заданий; метод конструктивного спора, который 

помогает сравнивать различные точки зрения родителей и 

педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных 

ситуаций; метод вербальной дискуссии, обучающий культуре 

диалога в семье, обществе.  

- Конференции с родителями. На конференции в занимательной 

форме педагоги, специалисты и родители моделируют жизненные 

ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и способствует установлению 

доверительных отношений с педагогами и специалистами.  

- Общие собрания родителей. Активное собрание родителей 

включает: элементы тренинга; мастер-классы; семинар-

Оказание помощи 

родителям в воспитании 

детей, охране и укреплении 

их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и 

необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на 

основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив 
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семьи. практикум; видеотренинг; видеопрезентацию; показ занятий на 

видеозаписи. 

 - Школа для родителей. Семья выступает не только в качестве 

объекта учения, но и обучающего (других родителей) субъекта.  

- Тематические выставки. Выставки содержат материал о 

творчестве родителей, детей. Данная форма презентации 

творческих работ ребенка становится частью его портфолио.  

- Тематические листовки. Инициатива выпуска принадлежит 

родителям. Они выбирают темы листовок.  

- Настольная тематическая информация. Комплектация 

настольной тематической информации осуществляется 

родителями или педагогом по запросам, заявкам родителей. 

- Анкетирование. Позволяет получать более достоверные данные 

по тем или иным проблемам воспитания.  

- Тематические акции. Позволяют организовать совместные 

мероприятие для детей и родителей. Инициатива может 

принадлежать детям, родителям или педагогам. 

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Перспективный план работы с родителями  

 

№ Формы работы Ответственный 

Сентябрь 

1 Анкетирование родителей. Тема: «Знакомство с родителями и 

воспитанниками первой младшей группы» 

воспиталели 

2 Беседа на тему: «О необходимости посещать д/с» воспитатели 

3 Беседа на тему: «Родительские договора и правила поведения детского сада воспитатели 

4 Групповые консультации: «Режим дня и его значение», «Адаптация ребенка к 

д/с», «Оздоровление детей в д/с» 

воспитатели 

5 Индивидуальные консультации: 

«Что должно быть в шкафчике», «Что запрещено приносить в д/с», 

«Алгоритм одевания и раздевания ребенка» 

воспитатели 

6 Беседа на тему: «Гигиенические требования к одежде ребенка» воспитатели 

Октябрь 

1 .Беседа на тему: «О необходимости развития мелкой моторики» воспитатели 

2 Групповые консультации: «Профилактика простудных заболеваний», 

«Одежда ребенка в осенний период» 

воспитатели 

3 Индивидуальные беседы: «Алгоритм умывания», «Развитие детей в раннем 

возрасте» 

воспитатели 

4 Групповое собрание. Тема собрания: «Знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в д/с. 

воспитатели 

Ноябрь 

1 Беседа на тему: «Начнем утро с зарядки» воспитатели 

2 Групповая консультация: «Фольклер для малышей» воспитатели 

3 Групповое собрание «Подготовка к новогоднему празднику» воспитатели 

Декабрь 
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1 Групповая консультация: «Воспитываем в детях аккуратность» воспитатели 

2 .Индивидуальная консультация: «Воспитание культуры поведения у детей» воспитатели 

3 Беседа: «Правила поведения на празднике» воспитатели 

4 Групповая консультация: «Пожарная безопасность в новогодние праздники» воспитатели 

5 .Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника. воспитатели 

6 Утренник на тему : «Мы встречаем Новый год» воспитатели 

7 Новогодняя поделка своими руками. воспитатели 

Январь 

1 Групповые консультации на тему: «Как уберечь ребенка от травм в зимний 

период (профилактика детского травматизма») 

воспитатели 

2 Привлечение родителей к расчистке снега на участке группы. воспитатели 

3 Беседа: «Безопасность в доме». воспитатели 

Февраль 

1 Индивидуальные беседы на темы родителей (педагог- 

психолог,мед.работник) 

воспитатели 

2 Привлечение родителей к ремонту групповых игрушек воспитатели 

3 Групповая консультация: «Что читать детям» воспитатели 

Март 

1 Беседа на тему: «Общение ребенка в раннем возрасте» воспитатели 

2 Индивидуальные консультации на тему: «Капризы детей» воспитатели 

3 Привлечение родителей к  проведению утренника посвященного 8 марта воспитатели 

Апрель 

1 Беседа на тему: «Разговор ребенка» воспитатели 

2 Групповые консультации мед.работника на тему: «Полезная пища» воспитатели 

3 Привлечение родителей  к субботнику по благоустройству игровой детской 

площадки 

воспитатели 

Май 

1 Беседа: «Воспитываем коллективизм» воспитатели 

2 Привлечение родителей к озеленению территориального участка воспитатели 

3 Групповое собрание: «Успехи первой младшей группы» воспитатели 

Июнь 

1 Беседа на тему: «Всякой игрушке свое место» воспитатели 

2 Консультация: «Безопасность на воде» воспитатели 

Июль 
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1 Беседа: «Мы закаляемся» воспитатели 

Август 

1 Беседа на тему: «Я сам» воспитатели 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы  

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 

эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетенции 

Консультации, беседы (групповые, 

коллективные, индивидуальные)  

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте ДОУ 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания Совета 

родителей, Дни открытых дверей  

Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, просмотр открытых 

занятий  

Издание периодики ДОУ (листовка, журнал), 

оформление стендов, папок передвижек, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование, ящик вопросов и предложений, 

с последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах, 

акциях и т.д.  

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 

Педагоги ДОУ изучают специальную литературу по проблемам общения, проводят тренинги 

для родителей, используют видео и фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую 

деятельность. Педагоги рассказывают о достижениях ребенка и получают информацию от родителей. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Совместное сотрудничество 

развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные 

услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных услуг.  

2.6.  Вариативная часть 

Специфика регионального компонента 

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий. Интерьер и оборудование ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.3648.-20, требованиям пожарной безопасности, а также психолого- 
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педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных образовательных учреждений, 

определенным действующим законодательством Российской Федерации. В ДОУ проводится 

работа по укреплению материально- технической базы и созданию медико-психологических 

условий пребывания детей в ДОУ.  

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, 

цветники, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории ДОУ имеются 

индивидуальные участки с верандами, с выделенным местом для игр и двигательной 

активности детей. На территории и в помещениях ДОУ реализуются образовательно- 

воспитательные, физкультурно-оздоровительные, трудовые, коммунально- хозяйственные, 

бытовые и процессы жизнедеятельности участников образовательных отношений. Поэтому 

данное пространство должно удовлетворять трем главным социально- психологическим 

требованиям:  

- обеспечивать условия для развития индивида;  

- обеспечивать его социальные контакты;  

- создавать условия для здоровьесбережения, уединения, отдыха.  

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском.  

Содержание деятельности по разработке и реализации регионального компонента в 

учреждении осуществляется в рамках реализации парциальной программы Н.В. Елжовой 

«Ознакомление дошкольников с историей Донского края», программа ориентирована на 

потребности и интересы детей и родителей, и решает задачи формирования духовности, 

патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитания 

системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения к культуре и традициям 

Донского казачества, формирования эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

историческому и культурному наследию прошлого и настоящего родного города, края. 

Основная цель работы по реализации регионального компонента - развитие у 

дошкольников ценностно - смыслового отношения к культуре, истории, традициям и природе 

Донского края. 

Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, 

реализуется: 

 в непосредственно-образовательной деятельности как часть занятий:  

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение пословиц, 

поговорок, сказок и других форм детского фольклора Донского края, знакомство с 

особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

- по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, объекты 

и достопримечательности города, казачья символика, люди, прославлявшие Дон, места 

проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия донских людей, история 

одежды, народные приметы, календарь),  

- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев),  

- по физической культуре (казачьи подвижные игры),  

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, 

изучение росписи).  

 в совместной деятельности это - проведение календарно-обрядовых праздников 

"Осенины. Рождество Пресвятой Богородицы", «Покров на Дону», "День матери - казачки", 

«Святки», «Масленица», "Вербное воскресенье", проведение спортивных соревнований 
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"Казачьи шермиции" на материале казачьих детских игр и состязаний, организация выставок 

детско- родительского творчества. 

 в самостоятельной деятельности это - обыгрывание детьми жизни и быта казаков в 

сюжетно-ролевых играх в мини-музее "Путешествие в прошлое", в казачьих уголках с 

макетами казачьего подворья, рисование иллюстраций к донским сказкам. Погружая ребенка в 

национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, создается естественная среда 

для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, 

формируется интерес к малой и большой Родине. Особое внимание уделено созданию такой 

развивающей предметно - пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в 

которой детям интересно жить: общаться, играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и 

т.д. На данный момент в группах старшего дошкольного возраста оборудованы небольшие 

казачьи уголки, в которых представлены:  

-символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области),  

- карты города Волгодонска, Ростовской области, России;  

- фотоальбомы «Город Волгодонск», «Животные и растения Дона»,  

- электронные презентации «Великая Отечественная война в памятниках города»; 

- книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок,  

- макеты казачьего подворья с мелкими фигурками людей, животных для обыгрывания, - 

элементы казачьего костюма, украшений, домашней утвари;  

- предметы декоративно-прикладного искусства.  

 в сотрудничестве с семьей и социальными партнерами как одном из условий 

успешной реализации регионального компонента. Детский сад работает в тесном контакте с 

культурно-образовательными учреждениями социума.  

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ  

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива;  

-сложившиеся традиции в организации.  

На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом 

результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а 

также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных программ 

различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих требованиям всех 

участников образовательных отношений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Содержание раздела соответствует содержанию. 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 
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1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 

занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 
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обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

           17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

3.2 Особенности организации РППС 

Особенности организации РППС рассматривается как часть образовательной среды и 

фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием ФГОС ДО к 

построению развивающей среды и задачами Программы.  

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОУ учитывается:  

-местные этнопсихологические, социокультурные, культурноисторические иприродно-

климатические условия;  

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования;  

-возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности).  

С учетом возможности реализации Программы в различных организационных моделях и 

формах РППС соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО;  

-Программе ДОУ;  

-материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ;  

-возрастным особенностям детей; - воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает возможность реализации различных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской; 

двигательной; продуктивной и т.д. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО ПРРС является содержательно-насыщенной, 

трансформированной, полифункциональной, доступной, безопасной.  

1.Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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.Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3.Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4.Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5.Безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а так  же правила безопасного пользования 

Интернетом.  

ПРРС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

группах, музыкальном зале, кабинете учителя-логопеда, имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

3.3. Материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

-возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

-выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в санитарных правилах 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32, СанПиН 1.2.3685-21(перечень соответствует 

содержанию ФОП ДО. 

 

Оснащение и оборудование для воспитательной и образовательной деятельности 

Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Методический кабинет  

- осуществление методической 

помощи педагогам;  

-организация консультаций, 

семинаров, круглых столов,  

-библиотека педагогической и методической литературы;  

-пособия для занятий;  

-материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов;  

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
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-разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

детьми;  

-иллюстративный материал;  

-наглядный материал народных промыслов; 

-игрушки, муляжи; 

-компьютер 

Музыкальный зал  

- проведение музыкальной и 

театрализованной деятельности, 

праздников, досугов, развлечений, 

методических объединений.  

-пианино, музыкальный центр, детскиемузыкальные 

инструменты;  

-атрибуты для инсценировок, ширма, маски;  

-материал к тематическому оформлению праздников; 

 -учебно-методическая литература, фонотека;  

- детские и взрослые костюмы; детские и взрослые стулья 

Физкультурный зал  

-проведение утренней гимнастики, 

занятий физической культурой, 

спортивных секций, развлечений, 

спортивных праздников;  

-осуществление индивидуальной и 

подгрупповой физкультурно-

оздоровительной работы с 

воспитанниками, педагогами, 

родителями.  

Стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы:  

- скамейки гимнастические, канат для лазания;  

-стенка гимнастическая шведская, обручи, мячи, мешки с 

песком, скакалки. 

Кабинет учителя – логопеда  

- коррекционно-логопедические 

мероприятия;  

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми;  

- коррекция звукопроизношения;  

-  консультативно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) и сотрудниками 

ДОУ  

-развивающие пособия, инструменты для постановки звуков;  

-магнитная доска, настенное зеркало;  

-дидактические игры по формированию звукового 

произношения и словаря;  

-методическая литература;  

-детские столы и стулья 

Кабинет Педагога психолога   

-подгрупповая, индивидуальная 

работа  

-оказание консультативной, 

коррекционной помощи. 

- развивающие игры, направленные на развитие мышления, 

памяти, внимания, воображения, восприятия, 

диагностический материал, методическая литература 

осуществляет руководство работой по сенсорному развитию 

и развитию психических функций, способствует адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада 

-наглядно-дидактические пособия;  

-дидактические игры;  

- детские столы, стулья 

Групповые помещения  

Организация и проведение 

образовательного процесса с 

учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Воспитательно-образовательная 

деятельность:  

Согласно программным задачам программы ДОУ: 

 -детская игровая мебель, игрушки и оборудование, 

магнитные доски, развивающие игры и пособия;  

-каждая групповая ячейка включает в себя: игровую и 

спальную комнату, раздевалку, буфетную и туалетную 

комнаты;  

-предметно-развивающая среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию основной образовательной 
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-совместная деятельность детей и 

взрослых в форме занятий;  

-совместная деятельность детей и 

взрослых в режимных моментах;  

-самостоятельная деятельность 

детей в развивающей предметно-

пространственной среде. 

программы ДОУ, включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям:  

-социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию, а 

также совместную деятельность взрослого и ребенка, и 

свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

-в каждой группе имеются центры развития детей. 

 

Оснащение оборудованием ДОУ для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности соответствует содержанию ФОП ДО. 1) помещения для занятий 

и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психологического развития.  

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы ДОУ.  

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп, а также перечень рекомендованных 

для семейного просмотра анимационных произведений соответствует пунктам 

организационного раздела. 

От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", 

"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-

мальчик...", "Петушок, петушок..." 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб. 

К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), 

"Теремок" (обраб. М.А. Булатова). 
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Поэзия. А. Барто  "Бычок", "Мячик", "Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", 

"Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. " 

Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", , Лагздынь Г.Р. "Зайка, 

зайка, попляши!",  Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

 От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", " "Большие ноги", "Водичка, водичка",  

"Дождик, дождик, полно лить...",  "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", 

"Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, 

огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик 

на Торжок...", "Тили-бом!...", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, ...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы),  

Фольклор народов мира.  "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия."Мишка, мишка, лежебока" ,"Петушок", "Сказка о глупом мышонке"  Чуковский К.И. 

"Путаница". Проза.  Чуковский К.И. "Мойдодыр". Произведения поэтов и писателей разных 

стран.  "Маша обедает",   

Примерный перечень музыкальных произведений от 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", 

муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш 

и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с 

платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Собачка" Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 

прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня. Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: .А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

3.6. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Примерный режим дня в группе детей от 3-х до 4-х лет 

Холодный период года 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 7.00—8.05 
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Утренняя гимнастика                                                                             8.05-  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.15—8.35 

Игры  ,подготовка к НОД                                                                      8.35—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность                              9.00—9.40 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                    9.40- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                      10.10—11.40 

Возвращение с прогулки, игры                                                          11.40-11.50                

Подготовка к обеду, обед                                                                    11.50—12.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                        12.10— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                    15.00—15.15 

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по    15.15— 15.55 

Интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                          15.55- 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой                        16.20- 19.00                                                    

Теплый период года 

Утренний прием, осмотр, игры, общение                                            7.00-  8.05 

Утренняя гимнастика                                                                             8.05—8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.15—8.35 

Игры, подготовка к прогулке                                                                8.35—9.00 

Прогулка                                                                                                  9.00—10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                              10.10—10.20 

Прогулка                                                                                                 10.20—11.40 

Возвращение с прогулки, игры                                                            11.40—11.50 

Подготовка к обеду, обед                                                                      11.50— 12.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                          12.10— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                      15.00— 15.15 

Прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная       15.15—15.55 

деятельность по интересам 
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Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                            15.55—16.20                                                                                                  

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по              16.10— 16.50 

интересам 

Прогулка, игры, уход домой                                                                   16.20— 19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного чтения 

детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда остается 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  
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Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к использованию 

физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  
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