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I. Часть, Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 

28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. 

№ 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"  

 Рабочая программа соотнесена с  образовательной программой МДОУ «Детский 

сад №3» построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе воспитателя в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.Целевой раздел  

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы:  разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель РП достигается через решение следующих задач Федеральной программы 
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 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

1.1. 2. Принципы и подходы формирования РП  

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3.Возрастные характеристики  

Ранний возраст (от одного года до трех лет) Вторая группа детей раннего возраста (второй 

год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 

88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. 

Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 

11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на 

основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); 

строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 

десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

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

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все 

лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 

части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит 
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на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые 

внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются 

зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание 

действия опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия 

- функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного 

предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия 

формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам:«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

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

30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 
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а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 

путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

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

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; 

отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. 

Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, 

позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; 

снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие 

преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у 

детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. 

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

против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

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

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 
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не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

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

Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

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

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

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

деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных 

действий. 

 

1.2. Планируемые результаты: 

• ребенок проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 

• ребенок проявляет интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении; 

• ребенок умеет группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию; 

• ребенок способен обобщать, узнавать и стремится называть предметы и объекты, 

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

• у ребенка сформированы элементарные представления: о самом себе – о своем имени; о 

внешнем виде; о своих действиях; о желаниях; о близких людях; о пище; о блюдах; о 

ближайшем предметном окружении; о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребёнку, ситуациях общественной жизни; 

• ребенок умеет узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними; 

• ребенок понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; понимает речь взрослого и выполняет его просьбы; 

выполняет несложные поручения; 

• ребенок использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно; 

воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы; употребляет несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

• ребенок с удовольствием слушает чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением; договаривает (заканчивать) слова и строчки 

знакомых песенок и стихов; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения, игровые действия под музыку; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование); 

• ребенок начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры. 
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1.2.1.. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы  

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; 

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

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

и просьбами; 

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

взрослым; 

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

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; 

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

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

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 
1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 «Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

  ЦЕЛЬ: Получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько 
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раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования 

в дошкольной организации. 

  Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Диагностические пробы выполняются с ребёнком индивидуально в свободное время, 

желательно проводить эту работу в первой половине дня со вторника по четверг. 

Нецелесообразно диагностировать ребенка, который только что пришел после болезни, 

находится в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких 

родственников и т.п.) или по неизвестным вам причинам нетипично себя ведет 

(возбужден, капризен, раздражителен и т.д.). В данном случае обследование следует 

перенести. Для выполнения диагностических заданий необходимо выбрать такое место, 

чтобы ребёнок не отвлекался и мог сосредоточиться  

Педагогический мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения и 

критериальных диагностических методик.  

Высокие результаты являются показателем успешной образовательной работы с 

ребенком и его благополучного развития.  

Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание на 

особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть особенности его 

индивидуального развития.  

Низкие показатели, полученные в результате проведения данной педагогической 

диагностики, требуют тщательного, всестороннего анализа педагогической ситуации и 

целенаправленного психолого-педагогического обследования ребёнка.  

Полученные результаты отражаются воспитателем в сводной карте сформированности 

интегративных качеств ребенка, которая включает данные наблюдения воспитателя за 

ребёнком в образовательном процессе и выполнения самим ребёнком некоторых 

диагностических заданий.  

При интерпретации полученных результатов педагогического мониторинга необходимо 

говорить о том, что высокий уровень развития качества свидетельствуют об 

эффективности образовательной работы (методов, форм, средств и др.) с конкретным 

ребёнком.  

В среднем уровне отражаются и индивидуальные особенности ребёнка, и определённые 

недостатки деятельности воспитателя – некоторое несоответствие этим особенностям, 

которые требуют изучения и корректировки.  

Если данные наблюдений и результаты выполнения диагностических заданий 

констатируют низкий уровень качества, то воспитателю совместно с психологом 

детского сада необходимо более глубоко исследовать развитие данного ребёнка и 

образовательную деятельность педагога, чтобы внести изменения в профессиональную 

деятельность воспитателя с такими детьми.  

Методика уровневой оценки.  

При оценке каждой характеристики интегративного качества необходимо 

руководствоваться частотой её проявления.  
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Часто (2 балла) – характеристика считается устойчиво сформулированной, не зависит от 

особенностей ситуаций, присутствия или отсутствия взрослого, других детей настроения 

ребенка успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. .  

Иногда (1 балл) – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

особенностей ситуации, наличие контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 

т.д.  

Крайне редко (0 баллов) – данная характеристика не сформирована, а её появление носит 

случайный характер.  

Подсчитывается общая сумма баллов, полученных каждым ребенком, полученный 

суммарный балл переводится в уровневый показатель, и присваивается балл уровневого 

показателя.Закаждыйуровень освоения основных интегративных качеств ребенок 

получает соответствующую оценку: низкий уровень-0 баллов, средний – уровень 1 

балл, высокий уровень – 2 балла.  

Методологическая основа педагогической диагностики обеспечивается при помощи 

методик: 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 • Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 
4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 • Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 
группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации 

2. Содержательный раздел 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и Уставом МДОУ в середине учебного года (4 неделя декабря-1 неделя 

января) – для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится   образовательная деятельность художественно-эстетического и  

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и 

годовым календарным учебным графиком МДОУ, предусматривающим 30 полных 

рабочих недель, непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательной области  

Длительность и количество образовательной деятельности определены в соответствии с 

возрастом детей и максимально допустимыми нормативами по образовательной нагрузке 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и Учебным планом МДОУ длительностью 

не более 10минут, организуется по подгруппам. 

 Игра-занятие по подгруппам 
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Виды игр занятий 

Виды игр-занятий 

 

 

 

Количество 

Развитие ориентировки в окружающем мире 

 

 

 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность 

- игры:  

дидактические,  

дидактические с элементами движения,  

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые,  

подвижные,  

психологические,  

музыкальные,  

хороводные,  

театрализованные,  

игры-драматизации,  

режиссёрские,   

подвижные игры имитационного характера. 

К традиционным мероприятиям относятся: 

- Утренняя встреча педагогом детей – установление контакта с родителями и детьми, 

уточнение планов ребёнка на день, оказание среды для различных видов деятельности ребёнка. 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

-- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
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цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- - подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 
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2.1.Календарно-тематическое планирование 

ОКТЯБРЬ 

 Тема: Давайте познакомимся 

Неделя  Тема ОД Цель Источник 

1 

«Отгадай, кто позвал?» Развивать у детей слуховое 

восприятие, совершенствовать 

навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №1 стр. 

83 

«Кто в домике живет?» Формировать речевой слух, 

развивать собственную активную 

речь, совершенствовать силу голоса 

и воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №2 стр83 

2 

«Собери пирамидку» Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать 

координацию движений рук под 

зрительным контролем, 

воспитывать положительное 

отношение к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №3 стр. 

84 

«Нанизывание колец» Формировать представление о 

величине предметов, учитывать ее 

при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на 

слова большой, маленький, 

воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №4 стр. 

84 

3 

«Протолкни круглый 

предмет» 

Формировать у детей представление 

о форме предметов, учитывать это 

свойство при выполнении 

элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать 

положительное отношение и 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №5 стр. 
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интерес к занятиям. 85 

«Найди листочек» Формировать у детей слуховое 

восприятие, находить предмет и 

называть его, развивать зрительную 

ориентировку, воспитывать интерес 

к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №6 стр. 

87 

4 

«Найди по звуку» Формировать слуховое восприятие, 

развивать ориентировку в 

пространстве, отрабатывать 

правильное произношение звуков 

[п], [п'], воспитывать 

положительный интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №7 стр. 

87 

«Найди желтый 

листочек» 

Формировать цветовое восприятие, 

побуждать детей участвовать в 

совместной деятельности, повторять 

за воспитателем отдельный слова: 

листья, листопад, желтые, 

красные, летят; воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №8 стр. 

83 

 

НОЯБРЬ 

 Тема: Тайны леса 

Неделя Тема ОД Цель Источник 

1 

«Собери башню из двух 

колец» 

Побуждать детей различать 

размеры колец и располагать их в 

определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать 

слово кольцо и называние цвета, 

воспитывать интерес к занятию. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №9 стр. 

89 

«Нанизывание шариков» Закрепить у детей  понятие о резко 

контрастных размерах (большой, 

маленький), познакомить с 

промежуточными размерами: 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 
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самый большой, поменьше, самый 

маленький. 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №10 стр. 

90 

2 

«Кто как разговаривает» Формировать слуховое восприятие, 

развивать голосовой аппарат, 

понимание окружающей речи, 

способность подражания 

звукосочетаниям и простым словам. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №11 стр. 

90 

«Большая и маленькая 

башни» 

На эмоционально-чувственной 

основе познакомить детей с 

особенностями полых предметов 

разной величины: можно 

накладывать меньший на больший, 

накрывать меньший большим. 

Развивать тонкие движения 

кончиками большого, указательного 

и среднего пальцев. Выполнять 

действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство – 

величину, воспитывать интерес к 

занятию. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №12 стр. 

91 

3 

«Нанизывание колец 

одного цвета» 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину предметов 

при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на 

слова большой, маленький. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №13 стр. 

92 

«Башня из кубиков» Формировать навык у детей 

вертикально накладывать кубик, на 

кубик, понимать слова: сделай, 

башня; развивать внимание и 

воспитывать аккуратность 

действий. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №14 стр. 

93 

4 
«Собери корзиночку» Формировать у детей практические 

знания о цвете: красный, зеленый, о 

величине: большой и маленький, 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 
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развивать умение подбирать 

предметы определенного цвета по 

показу. 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №15 стр. 

94 

«Башня из пяти колец» Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть одной 

игрушкой, развивать координацию 

мелких движений кисти руки, 

знакомить с формой кольца, 

воспитывать интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №16 стр. 

95 

 

ДЕКАБРЬ 

 Тема: В мире животных 

Неделя Тема ОД Цель Источник 

1 

«Грибочки по местам» Побуждать детей вкладывать 

грибочки в отверстия стола и 

различать основные цвета, 

воспитывать положительное 

отношение к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №17 стр. 

96 

«Прокати лошадку» Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое 

восприятие, узнавать лошадку среди 

других игрушек. Произносить 

упрощенные слова: но-но, иго-го, на, 

пей, лошадка. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №18 стр. 

97 

2 

«Найди такой же 

предмет» 

Формировать у детей простейшие 

приемы установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать интерес к 

занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №19 стр. 

98 
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«Собери картинку» Упражнять детей в составлении 

целого предмета из его частей, 

развивать зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №20 стр. 

98 

3 

«Найди игрушку» Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые 

игрушки, предметы, воспитывать 

интерес и положительное отношение 

к занятиям. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №21 стр. 

99 

«Кто в гости пришел?» Совершенствовать навык игрового 

партнерства, развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

звукоподражание, воспитывать 

активность и коммуникативность в 

процессе игры. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №22 стр. 

100 

4 

«Кому, что дать?» Закрепить название животных, 

сформировать представление о 

внешнем их виде, качествах овощей и 

фруктов, (капуста, морковь, яблоко), 

воспитывать интерес к занятиям, 

желание трудиться. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №23 стр. 

101 

«Угадай, какой цвет?» Формировать цветовое восприятие: 

красный, желтый, синий; развивать 

внимание на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык 

выполнять задания с однородными 

предметами, ориентируясь на одно 

свойство. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №24 стр. 

101 

 

ЯНВАРЬ 
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 Тема: Зимние забавы 

Неделя  Тема ОД Цель Источник 

1 

«Что звучит?» Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть 

предмет и действие с ним, развивать 

внимание. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №25 

стр. 103 

«Собери пирамидку» Побуждать детей выполнять цепь 

последовательных действий. 

Осуществлять выбор предметов 

(выбери самый большой из всех), 

ориентируясь на большую величину. 

Познакомить с промежуточным 

понятием большой, поменьше, 

маленький. Развивать более точные, 

координированные движения рук, 

глазомер при действии с предметами 

трех величин, воспитывать 

внимательность и аккуратность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №26 

стр. 103 

2 

«Одноместная 

матрешка» 

Побуждать детей открывать и 

закрывать игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю части 

матрешки, понимать слово 

матрешка, воспитывать интерес и 

наблюдательность.  

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №27 

стр. 104 

«Пройди по дорожке» Формировать понятия: большая - 

маленькая, узкая - широкая, 

соотносить формы предметов разной 

величины, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать 

трудолюбие. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №28 

стр. 105 

3 

«Кто пришел?» Формировать умственную 

активность ребенка в процессе 

игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, 

воспитывать партнерские 

отношения и доброе отношение к 

сверстникам. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №29 

стр. 106 

«Помоги одеть куклу» Знакомство детей с величиной 

предмета путем сравнения 

однотипных предметов разного 

размера, развитие зрительного 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 
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восприятия, воспитание 

аккуратности. 

года) детского сада» №30 

стр. 107 

4 

«Как снежок падает?» Вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, показать, 

как он красиво ложиться на ветки 

деревьев, на кусты, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №31 

стр. 108 

«Протолкни фигурку» Формировать у детей навык 

пользования палочкой, как орудием, 

в новых условиях – при 

выталкивании игрушек. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №32 

стр. 109 

ФЕВРАЛЬ 

 Тема: Наш друг транспорт 

Неделя  Тема ОД Цель Источник 

1 

«Какой наряд у Кати?» Совершенствовать навык слухового 

восприятия и называния предметов 

одежды, обуви, развивать 

коммуникативные качества, 

воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №33 

стр. 110 

«Где найти?» Совершенствовать навык по 

словесному указанию находить 

игрушки. Уметь подбирать игрушки 

разные по внешнему виду, но 

одинаковые по размеру, развивать 

ориентировку в пространстве, 

память, понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, рядом, 

здесь. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №34 

стр. 110 

2 

«Двухместная 

матрешка» 

Формировать представления о 

величине (большая, маленькая). 

Научить открывать и закрывать 

матрешку, закрепить навык 

называния цвета (красный, желтый, 

синий, зеленый), расширять 

активный словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх, низ, 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №35 

стр. 111 
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платочек, фартучек. 

«Собери грибочки в 

лукошко» 

Побуждать детей фиксировать 

внимание на цветовых свойствах 

предметов. Формировать у них 

простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать 

аккуратность и трудолюбие. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №36 

стр. 112 

3 

«Завяжи шарф кукле» Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук побуждать завязывать 

шарф двумя руками, воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

желание достичь положительного 

результата. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №37 

стр. 113 

«Кто как ходит?» Развитие внимания и наглядно-

действенного мышления, развитие 

ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики кистей рук, 

воспитание коммуникативных 

способностей. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №38 

стр. 114 

4 

«Застегни пальто 

кукле» 

Упражнять мелкие мышцы пальцев; 

побуждать детей точно выполнять 

действия по указанию воспитателя 

(например, находить пуговицу, 

соответствующую петле и 

застегивать ее), воспитывать 

аккуратность и внимание. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №39 

стр. 115 

«Подбери такой же 

предмет» 

Побуждать различать цвета 

предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), расширять чувственный 

опыт, выделять предметы и 

подбирать их по одинаковой окраске, 

воспитывать положительный интерес 

к занятию. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №40 

стр. 116 

  

МАРТ 

 Тема: Весенние трели 

Неделя Тема ОД Цель Источник 

1 
«Кто как кричит?» Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 
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звукоподражания. в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №4 

стр. 117 

«Большой и маленький 

предмет» 

Побуждать детей обращать внимание 

на величину предметов, формировать 

умение пользоваться простейшими 

предметами установления тождества 

и различия объектов по величине, 

понимать слова такой, не такой, 

большой, маленький.  

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №42 

стр. 118 

2 

«Плыви кораблик» Формировать у детей навыки 

владения палочкой-крючком. 

Развивать координацию движений 

кистей рук. Воспитывать 

настойчивость, желание достичь 

цели, вызывать чувство радости от 

полученного результата. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №43 

стр. 119 

«Разложи правильно» Формировать умение группировать 

по величине однородные предметы и 

сравнивать разнородные предметы. 

Воспитывать интерес к занятиям, 

наблюдательность и аккуратность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №44 

стр. 120 

3 

«На чем поедем?» Побуждать детей соотносить 

восприятие предмета с содержанием 

речи воспитателя. Узнавать 

транспортную игрушку среди 

сходных, называть части предмета, 

воспитывать наблюдательность и 

коммуникативность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №45 

стр. 121 

«Кто как ходит?» Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать 

слуховое восприятие, воспитывать 

дружеские и партнерские отношения 

со сверстниками. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №46 

стр. 122 

4 

«Кто где спрятался?» Развивать ориентировку в 

пространстве, побуждать детей 

действовать по сигналу, находить 

предметы по названию и описанию, 

воспитывать наблюдательность и 

аккуратность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №47 

стр. 123 
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«Что звучит?» Приучать детей ориентироваться в 

пространстве по звуку, определять на 

слух где раздался звук, двигаться по 

направлению звука, называть 

звучащий предмет. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №48 

стр. 123 

 

АПРЕЛЬ 

 Тема: Наши помощники 

Неделя Тема ОД Цель Источник 

1 

«Бей, барабан» Совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей 

употреблять вспомогательный 

предмет – палочки. Развивать 

координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №49 

стр. 124 

«Поможем бабушке» Развивать координацию движений 

рук и зрительный контроль, 

сосредоточенность, воспитывать 

уважение к старшим. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №50 

стр. 125 

2 

«Собери матрешку» Побуждать детей различать низ, верх 

предметов и соотносить их по 

размеру, подбирать две половинки 

предмета одинакового размера, 

последовательно выполнять нужные 

действия, воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №51 

стр. 126 

«Что получилось?» Обогащать зрительно-осязательный 

опыт малышей, выполнять простые 

действия с предметами: снимать и 

нанизывать кольца. Закреплять 

положительное отношение к 

занятиям, воспитывать трудолюбие и 

желание выполнять действие до 

конца. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №52 

стр. 127 

3 

«Разложи по форме» Формировать у детей навык 

группировки предметов по форме, 

используя простейшие приемы 

установки тождества и различия 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 
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объектов по форме, ориентируясь на 

слова: форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые. 

года) детского сада» №53 

стр. 128 

«Рыболов» Совершенствовать и использовать 

полученные навыки в других 

условиях, дополнять новыми – 

подвести магнит удочки точно под 

рыбку, вынуть пойманную рыбку из 

воды. Развивать координацию 

движений рук, умение зрительно их 

контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, 

быстроту реакции. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №54 

стр. 129 

4 

«Посмотри, что у нас?» Совершенствовать зрительно-

мыслительные операции с 

предметами: кубиками-вкладышами, 

побуждать детей узнавать, 

сравнивать и называть изображения, 

воспитывать внимательность и 

аккуратность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №55 

стр. 130 

«Разложи по форме» Продолжать фиксировать внимание 

детей на форме предмета, 

устанавливать тождества и различия 

однородных предметов, сопоставлять 

форму объекта с образцом, 

ориентируясь на слова: форма, 

такая, не такая, разные, 

одинаковые. 

Карпухина Н.А. 

«Программная разработка 

образовательных областей 

в ясельной группе (1,5-2 

года) детского сада» №56 

стр. 131 

 

МАЙ 

 Тема: Планета Земля – наш общий дом! 

 

Тема ОД Цель Источник 

1 

«Найди предмету 

свое место» 

Закрепить умение детей сравнивать предметы 

по величине, осуществлять выбор из двух 

величин одинаковой формы, развивать мелкую 

моторику и воспитывать наблюдательность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №57 
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стр. 132 

«Шарик в ложке» Совершенствовать навык брать ложкой шарик 

из плоской тарелки, переносить его на 

расстояние 25 см и класть в объемный сосуд – 

пластмассовый стакан, использовать 

вспомогательные предметы – ложку. Развивать 

глазомер, координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно. Воспитывать 

настойчивость в достижении цели, терпение. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №58 

стр. 133 

2 

«Разложи по цвету» Формировать цветовое восприятие, 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Использовать слова 

цвет, такой, не такой, разные. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №59 

стр. 134 

«Разложи по цвету» Закрепить умение группировать однородные 

объекты по цвету, сопоставлять по цвету 

разнородные объекты, воспитывать 

аккуратность и внимательность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №60 

стр. 135 

3 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Развивать зрительное восприятие, формировать 

у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы, воспитывать внимательность. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №61 

стр. 135 

«Собери цветок» Закрепить знание детьми названий основных 

цветов, совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета нужный и вставлять в 

середину цветка, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №62 

стр. 136 

4 «Шнуровка» Развитие координации мелких движений руки и 

зрительного контроля, воспитывать 

Карпухина Н.А. 

«Программная 
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аккуратность. разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №63 

стр. 137 

«Навинчивание 

гаек» 

Формировать у детей навык целенаправленных 

движений рук, воспитывать волевое усилие, 

желание довести дело до конца. 

Карпухина Н.А. 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей в ясельной 

группе (1,5-2 года) 

детского сада» №64 

стр. 137 

 

 

2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В план включены пять направлений (далее - образовательные области), обеспечивающие развитие и 

образование детей: познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое (в соответствии с ФГОС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).     

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. В структуре учебного плана выделены 

обязательная часть и часть формируемая участниками ДОУ. Формируемая часть обеспечивает 

реализацию ФГОС ДО и обеспечивает вариативность образования, отражая приоритетное 

направление деятельности ДОУ (художественно-эстетическое, физическое, нравственно - 

патриотическое, познавательное, речевое) и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 

Распределение количества времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- соотношение между инвариантной и вариативной частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариативной (обязательной) и вариативной (модульной) 

частями; 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.     
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Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• создавать условия для 

благоприятной адаптации 

ребёнка к ДОО;  

• поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

• формировать элементарные 

представления: о себе, близких 

людях, ближайшем предметном 

окружении; 

• создавать условия для 

получения опыта применения 

правил социального 

взаимодействия. 

• Для благоприятной адаптации к ДОО 

педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к 

действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, 

положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

• Педагог поощряет проявление ребёнком 

инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая 

радость, поддерживает активность ребёнка, 

улучшая его отношение к взрослому, 

усиливая доверие к нему. 

• Педагог включает детей в игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет 

проявление у ребёнка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. 

• Педагог в беседе и различных формах 

совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка 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 

ребёнком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего 

делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу педагога). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
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активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

1) поощрять целенаправленные 

моторные действия, 

использование наглядного 

действенного способа в решении 

практических жизненных 

ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному 

указанию; 

2) формировать стремление детей 

к подражанию действиям 

взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

4) развивать познавательный 

интерес к близким людям, к 

предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать 

объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким 

проявлениям и свойствам, 

замечать явления природы, 

поддерживать стремления к 

взаимодействию с ними. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные 

действия: 

педагог концентрирует внимание детей на 

новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребёнка, 

одобряет их словом, интонацией, развивает 

стремление к общению со взрослым в ходе 

выполнения обследовательских и 

поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения 

освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со 

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 

для начала развития предметно-орудийных 

действий; 

• педагог развивает умение группировать 

однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по 

образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой), используя 

опредмеченные слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и тому 

подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного 

предмета к другому для определения их 

равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

• педагог развивает способности детей 

обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на 

картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность, 

способность замечать связи и различия 

между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 
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• педагог формирует у детей элементарные 

представления: о самом себе – о своем 

имени; о внешнем виде (показать ручки, 

носик, глазик); о своих действиях (моет 

руки, ест, играет, одевается, купается и 

тому подобное); о желаниях (гулять, 

играть, есть и тому подобное); о близких 

людях (мама, папа, бабушка, дедушка и 

другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, 

каша, кисель и тому подобное); о 

ближайшем предметном окружении 

(игрушках, их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных принадлежностях, 

посуде); о личных вещах; о некоторых 

конкретных, близких ребёнку, ситуациях 

общественной жизни. 

3) Природа: 

• педагог развивает способности детей 

узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних 

животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, 

замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), 

их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Речевое развитие 1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: 

расширять запас понимаемых 

слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие 

части тела человека, бытовые и 

игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по 

конструкции фразы взрослого; 

• развитие активной речи: 

продолжать формировать у детей 

• развитие понимания речи: педагог 

расширяет запас понимаемых слов ребёнка 

за счет имени ребёнка, предметов обихода, 

названий животных; активизирует в речи 

понимание слов, обозначающих предметы, 

действия («ложись спать», «покатай»), 

признаки предметов; закрепляет умение 

понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией; 

• развитие активной речи: педагог 
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умение произносить несложные 

звукоподражания, простые слова; 

развивать речевое общение со 

взрослым; стимулировать детей 

подражать речи взрослого 

человека, повторять за взрослым 

и произносить самостоятельно 

слова, обозначающие близких 

ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые 

действия; добиваться от детей 

коротких фраз; воспитывать у 

детей потребность в общении; 

• привлекать малышей к 

слушанию произведений 

народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с 

наглядным сопровождением 

(игрушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и 

игровыми действиями с 

игрушками; 

• реагировать улыбкой и 

движениями на эмоциональные 

реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных 

текстов; 

• побуждать к повторению за 

педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых 

идет речь в произведении; 

• рассматривать вместе с 

педагогом и узнавать 

изображенные в книжках- 

картинках предметы и действия, 

о которых говорилось в 

произведении; 

формирует у детей умения отвечать на 

простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»), повторять за педагогом и 

произносить самостоятельно двухсложные 

слова (мама, Катя), называть игрушки и 

действия с ними, использовать в речи 

фразы из 2-3 слов. 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: 

закреплять умение понимать 

слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; 

понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения; 

• развитие активной речи: 

побуждать детей использовать 

накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными; 

• развитие понимания речи: педагог 

закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения 

ребёнка (мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить 

предметы по слову педагога, выполнять 

несложные поручения, включающие 2 

действия (найди и принеси), отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, 

посуды, овощей и фруктов и действиях с 

ними; 

• развитие активной речи: педагог 
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способствовать развитию 

диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым 

отдельные слова и короткие 

фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для 

произношения слова и простые 

предложения; 

• развивать умение слушать 

чтение взрослым наизусть 

потешек, стихов, песенок, сказок 

с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, книжки-

игрушки, книжки-картинки); 

• развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на 

ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 

• поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные 

реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и 

коротких литературных 

художественных произведений; 

• формировать умение 

показывать и называть предметы, 

объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, 

называть совершаемые 

персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и 

восклицательные интонации 

поэтических произведений; 

• побуждать договаривать 

(заканчивать) слова и строчки 

знакомых ребёнку песенок и 

стихов. 

закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять 

местоимения, называть предметы в комнате 

и вне её, отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, большой); 

выражать словами свои просьбы, желания; 

педагог активизирует речь детей, 

побуждает её использовать как средство 

общения с окружающими, формирует 

умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); 

активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, 

формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, развивает 

речевую активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми 

объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребёнком 

поддерживает речевую активность, дает 

развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребёнок пока 

может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

• во время игр-занятий по рассматриванию 

предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и 

действия, выполнять одноименные 

действия разными игрушками. 

Примерный перечень художественной литературы. 

• Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот 

под мосток...», «Радуга-дуга...». 

• Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

• Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен 

М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь 

Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

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

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 

Чуковский К.И. «Цыпленок». 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» 

и «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные 

произведения; 

• создавать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых действиях 

под музыку; 

• педагог приобщает детей к восприятию 

веселой и спокойной музыки. Формирует 

умение различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). Педагог 

содействует пониманию детьми 

содержания понравившейся песенки, 

помогает подпевать (как могут, умеют). 

Формирует у детей умение заканчивать 

петь вместе со взрослым. Педагог 

развивает у детей умение ходить под 

музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками - «фонарики»). В 

процессе игровых действий педагог 

развивает у детей интерес и желание 

передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развивать у детей способность 

слушать художественный текст и 

активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

• обеспечивать возможности 

наблюдать за процессом 

рисования, лепки взрослого, 

• педагог формирует у детей 

эмоциональное восприятие знакомого 

музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Формирует у 

детей умение различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
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вызывать к ним интерес; 

• поощрять у детей желание 

рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

• развивать у детей умение 

прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания 

и простейшие интонации; 

• развивать у детей умение 

выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, 

соответствующие словам песни и 

характеру музыки. 

показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

• Педагог поощряет самостоятельную 

активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок 

и песенок). Продолжает развивать умение у 

детей двигаться под музыку в соответствии 

с её характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение 

у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы 

на притопывание, кружение). Формирует у 

детей умение чувствовать характер музыки 

и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

• Педагог поощряет экспериментирование 

детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение 

рисовать на больших цветных листах 

бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных действий. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Физическое 

развитие 

• создавать условия для 

последовательного становления 

первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) в совместной 

деятельности педагога с 

ребёнком; 

• создавать условия для развития 

равновесия и ориентировки в 

пространстве; поддерживать 

желание выполнять физические 

упражнения в паре с педагогом;  

• привлекать к участию в играх-

забавах, игровых упражнениях, 

подвижных играх, побуждать к 

Педагог активизирует двигательную 

деятельность детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба), 

развития координации при выполнении 

упражнений; побуждает к 

самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения 

равновесия; поощряет и поддерживает, 

создает эмоционально-положительный 

настрой, способствует формированию 

первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания 

педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения 
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самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка 

средствами физического 

воспитания, способствовать 

усвоению культурно-

гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому образу 

жизни. 

общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные 

движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

• бросание и катание: бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча 

(диаметр 20-25 см) вперед из исходного 

положения сидя и стоя; 

• ползание, лазанье: ползание по прямой на 

расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; 

пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15-20 

см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1-1,5 метра); 

• ходьба: ходьба за педагогом стайкой в 

прямом направлении;  

• упражнения в равновесии: ходьба по 

дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по 

наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 

см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) 

с поддержкой;  

• подъем на ступеньки и спуск с них, 

держась за опору;  

• перешагивание через веревку, 

положенную на пол, палку или кубик 

высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

• упражнения из исходного положения 

стоя, сидя, лежа с использованием 

предметов (погремушки, кубики, платочки 

и другое) и без них; 

• в комплекс включаются упражнения: 

поднимание рук вперед и опускание, 

повороты корпуса вправо и влево из 

положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на 

высоте 40-45 см), сгибание и разгибание 

ног, приседание с поддержкой педагога или 

у опоры. 

2) Подвижные игры: педагог 

организует и проводит игры-забавы, 

игровые упражнения, подвижные игры, 

побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные 

игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового 

образа жизни: педагог помогает осваивать 

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

(при помощи педагога мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться 

салфеткой, есть ложкой, пользоваться 

личным полотенцем и так далее). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

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

целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.3. Вариативные формы,способы ,методики и средства реализации программы 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Уставом МДОУ 

в середине учебного года (4 неделя декабря-1 неделя января) – для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится   образовательная деятельность художественно-

эстетического и  оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и 

годовым календарным учебным графиком МДОУ, предусматривающим 30 полных рабочих недель, 

образовательная деятельность по реализации образовательной области  

Длительность и количество образовательной деятельности определены в соответствии с возрастом 

детей и максимально допустимыми нормативами по образовательной нагрузке в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-21 и Учебным планом МДОУ длительностью не более 10минут, 

организуется по подгруппам. 

 Игра-занятие по подгруппам 

 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

Виды игр занятий 

Виды игр-занятий 

 

 

 

Количество 

Развитие ориентировки в окружающем мире 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

 

 

 

3 

3 Развитие движений 

 

2 

Со строительным материалом 

 

Со строительным материалом 

1 

С дидактическим материалом 

 

С дидактическим материалом 

2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность 

- игры:  

дидактические,  

дидактические с элементами движения,  

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые,  

подвижные,  

психологические,  

музыкальные,  

хороводные,  

театрализованные,  

игры-драматизации,  

режиссёрские,   

подвижные игры имитационного характера. 

К традиционным мероприятиям относятся: 

- Утренняя встреча педагогом детей – установление контакта с родителями и детьми, уточнение 

планов ребёнка на день, оказание среды для различных видов деятельности ребёнка. 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста является «установление доверительного делового контакта» между семьей и 

ДОО. Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с 

семьей, в зависимости от образовательных потребностей родителей (законных представителей) в 

отношении ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального 

диалога с родителями. 

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, 

охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или 

потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом 
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случае должны сочетаться просветительские, консультативные и обучающие направления работы 

педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству. 

Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 

педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать 

непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать образовательные инициативы 

семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более 

эффективно решаются просветительские, консультативные и обучающие задачи. 

Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных 

методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами ДО становится 

особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении 

образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия 

педагогам в решении образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально 

комфортных условий для его развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе в построении 

взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут быть просветительские и 

консультативные задачи. 

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия с 

детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским 

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного 

ребенка, а также согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

 

2.4. Особенности взаимоотношения педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает 

эту группу методов субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 
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Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей 

форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол  

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Педагогический совет с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские собрания  

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Семейная гостиная  

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей  

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

День открытых дверей  

Дает возможность познакомить родителей с МДОУ, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные дни  

Для родителей, дети которых не посещают МДОУ 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую 

модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 
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Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Планируемые результаты сотрудничества МДОУ с семьями воспитанников: 

 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в ДОУ направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов   психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется в форме групповых и/или индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

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

основании МППК, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого -педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ; с трудностями в 

обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 
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изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; мониторинг 

развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, 

а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей 

в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию 

его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

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

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с 

детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 
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проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических групп 

осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой ДО (далее АОП ДО). 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества 

как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка в ДОУ,  

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; организация 

предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

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

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

образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в РФ, организуется с учетом особенностей социальной 

ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в 

контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу 

КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном 

уровне образования: 
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коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие рефлексивных 

способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

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

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно 

обогащающий развитие детей. РППС Организации выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория Организации), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены центры , оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.) 

                   Мини- центры развития в группе 
Мини-центр Физического развития  

• Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  деятельности   

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (горка) 

• Для катания, бросания, ловли (мячи, обруч,  кегли) 

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

            Мини-центр     Календарь природы  

• Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой деятельности 

• Комнатные растения в соответствии с рекомендациями 

• Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

• Литература   природоведческого  содержания. 

• Муляжи фруктов,  овощей;картинки диких и домашних животных 

• Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор. 

• Природный   и  бросовый  материал. 

 Мини-центр «Сенсорно-дид.и разви-вающих  игр»  

• Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей  

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Пирамиды 

• Логические кубы 

 Мини-центр «Строитель»  
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Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

  

• напольный  строительный  материал; 

• конструктор  «Лего»  

• пластмассовые  кубики; 

• транспортные  игрушки  

• схемы, иллюстрации  отдельных  построек  

 Мини-центр Домик  

• Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

• куклы 

• постельные  принадлежности; 

• посуда: столовая, чайная кухонная; 

• сумочки; 

• фартуки; 

            мебельные модули «кухня», «мягкая мебель» 

 

Мини-центр Сказка  

• Формирование умения самостоятельно работать с книгой    

                              

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Мини-центр «Творческая  мастерская»  

• Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца  

• цветные  карандаши, мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

палочки ватные, штампы-крышки  и  др. 

«Музыкальный  уголок» 

• Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  деятельности 

 • Музыкальные   инструменты  

3.2. Режим пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

 
Режим дня организует поведение детей, создает у малышей ощущение благополучия, вносит ритм в 

работу нервной системы.  При его выполнении вырабатываются условные рефлексы на время, 

режим. Благодаря этому организм как бы заранее подготавливается к той или иной деятельности. 

Правильное проведение процессов является необходимым условием не только полноценного 

физического развития детей, но и их жизнерадостного настроения, хорошего аппетита, спокойного и 

глубоко сна. 

При проведении режимных процессов необходимо соблюдать принцип последовательности и 

постепенности. 

Принцип последовательности заключается в том, что взрослые должны прививать детям с раннего 

детства навык выполнения тех или иных действий в определенном порядке. Например, перед сном 

необходимо собрать все игрушки, перед едой – обязательно помыть руки и т.п. 

Принцип постепенности заключается в постепенном привлечении детей малыми группами к 

выполнению того или иного режимного процесса, чем младше ребенок, тем меньше группа. 

Режим дня в холодный период года 
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Дома   

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30–9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30–11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20–16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00–16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.00–16.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой                     16.40–19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

  

Дома   

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность                              8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.00–9.15–9.30* 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00–11.30 
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Подготовка ко сну, сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность                            15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30–19.00                      

Уход домой                                                                                          17.00–19.00 

* Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя играет 

с другой подгруппой.  

II .Часть, формируемая участниками ОО 

Парциальной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Программа «Первые шаги» разработана сотрудниками  Московского городского психолого- 

педагогического университета Смирновой Еленой Олеговной, Галигузовой Галиной Николаевной и 

Мещеряковой Софьей Юрьевной. 

Программа адресована педагогам, работающим с детьми раннего возраста. 

В программе «От рождения до школы» рассматривается содержание работы  с детьми от 2 

месяцев до одного года отдельно, а возраст от 2 лет до 3  включён в  дошкольный. Почему же 

в   программе  «Первые шаги» возраст от 2 до 3 лет выделяется особо? 

Причины заключаются в следующем. 

С одной стороны, родители и педагоги рассматривают этот возраст как период 

физиологического созревания, когда основная задача взрослого- просто уход за малышом.  То есть 

возможности личности ребёнка остаются нераскрытыми.  С другой стороны, сейчас стало модным 

«раннее развитие ребёнка», то есть все игры и занятия направлены на скорейшую подготовку к 

школе, на получение новой информации и тренировку каких- либо умений.   

Авторы программы объясняют, что ведущими видами деятельности детей раннего возраста 

является предметная деятельность и общение со взрослым.  

Поэтому при адекватном общении ребёнка со взрослым и при успешном развитии 

предметной деятельности у детей формируются определённые качества  , что можно считать 

результатом освоения программы. 

В том случае, если не развивать данные виды деятельности, то время можно считать 

упущенным и это скажется на дальнейшем развитии ребёнка. 

Поэтому в программе «Первые шаги»  разработаны адекватные методы воспитания, 

основанные на современных научных данных  о психологических закономерностях развития детей. 

При разработке программы ее авторы использовали наследие народной педагогики, опыт 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики в воспитании детей раннего возраста. 

Принципы построения программы :  

- развития  (на каждом этапе малыш стремится что- то новое узнать) 

- самоценности (полноценное проживание раннего возраста, использование его 

возможностей) 

- деятельности (общение со взрослым и предметная деятельность) 

- опора на игровые методы (в игре ребёнок может реализовать себя) 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых (реализуется в использовании 

индивидуального подхода (личностно- ориентированное взаимодействие)) 

- поддержки инициативы детей (выбор игр, занятий) 

- полноты содержания образования. 

- интеграции содержания образования (сочетание и взаимопроникновение разных видов 

деятельности, то есть занятия носят комплексный характер) 

- преемственности (обеспечение успешного перехода в дошкольный возраст) 
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- сотрудничество с семьёй (согласованность в подходах к воспитанию и использование игр и 

занятий дома. 

 
Цель: Развивать у детей познавательную и двигательную активность во всех видах игр; 

Привлекать внимание детей к форме, цвету, размеру резко контрастных предметов; 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители; 

Осуществлять познавательное развитие ребёнка.  

 

Задачи: Знакомить детей с предметами, их признаками, несложными действиями; 

Учить узнавать предметы в ближайшем окружении и на картине; 

Учить различать основные признаки предметов (цвет, величина, форма); 

Развитие умения различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

По предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. 

 

Планируемые результаты: 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их свойства. - проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. владеет активной и пассивной речью, включѐнной 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения. - 11 проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием 

наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. - 

любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. - появляется 

живой эмоциональный отклик наэстетические впечатления. 

 

Содержание работы: 

Задачи Содержание 
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