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I.Общие положения 

1.1.Основание для разработки ОП ДО 

Рабочая программа  разновозрастной группы МБДОУ  Б- Ключевской д/с «Огонёк» 

(далее–Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее 

– ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано 

в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок 

действия образовательной программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022).  

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций».  

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован 31.08.2020 № 59599).  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”» 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. от 31.05.2011).  

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 № 36204) (ред. от 13.05.2019).  

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017).  

     10.Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность» (ред. от 23.12.2020).  

11.  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

  - Устав МБДОУ– Б-Ключевской д/с «Огонёк» от 30.06.2022г. № 904; 

  - Программа развития МБДОУ– Б-Ключевской д/с «Огонёк» на 2023-2026 гг. от 

20.12.2022г. № 85 

- Положение об использовании государственных символов Российской Федерации в ДОУ; 

-     Положение об образовательной программе дошкольного образования; 

-     Положение об оказании логопедической помощи в детском саду; 

-     Положение о педагогической диагностике. 

1.3. Функции дошкольного образования (п.2 ФОП ДО) 

Рабочая программа разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевского д/с «Огонёк» позволяет 

реализовать функции дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку 

и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

1.4. Части ОП ДО (п.4 ФОП ДО). 

Рабочая программа МБДОУ Б-Ключевского д/с «Огонёк» состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть программы ДОО соответствует ФОП ДО и составляет 60% от общего 

объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

40% и ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

- сложившиеся традиции ДОО; \ 

 - парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Содержание и планируемые результаты обязательной части программы МБДОУ Б-

Ключевского д/с «Огонёк» соответствуют содержанию и планируемым результатам 

Федеральной программы. 

 

1.5. Возрастные периоды для реализации ОП ДО 

Рабочая программа МБДОУ Б-Ключевского д/с «Огонёк» от предназначена для реализации в 

группах для детей от 1,6 лет до 7 лет. 

№ п/п  

 Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

 

  Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

 

1. 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 
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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. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной 

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю 

выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное 

мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться 

у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

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 
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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 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 
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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.), 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 
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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, 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. 

 

2. Первая младшая группа (третий год жизни) 

 

 Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у 

мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики 
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(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. 

Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. 

Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух 

лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

1.6. Учебно-методическая документация (п.5 ФОП ДО). 

Рабочая программа разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» 

включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят рабочая 

программа воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим и распорядок дня 

дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее - План) и иные 

компоненты. 

 

1.7. Разделы ОП ДО (п.6, 7, 8 ,9 ФОП ДО). 

В рабочей программе разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» 

содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе программы ДОО представлены: цели, задачи, принципы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Федеральной программы в младенческом, 

раннем возрастах; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов. 

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел программы входит  рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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Организационный раздел программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель образовательной программы ДОО (п.14.1. ФОП ДО). 

Цель рабочей программы разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» - 

разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 
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К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 

2.1.2. Задачи образовательной программы ДОО (п.14.2. ФОП ДО). 

 Цель рабочей программы разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» 

достигается через решение следующих задач: 

 - обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

 - 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 учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 - создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом 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 ребенка, 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. 

 

2.1.3. Задачи формируемой (вариативной) части Программы 

Цель рабочей программы формируемой (вариативной) части разновозрастной группы МБДОУ 

Б-Ключевской д/с «Огонёк» достигается через решение следующих задач: 

* развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи; 

* развитие лексической стороны речи; 

*  формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы; 

*  развитие звуковой стороны речи 

* Развитие образной речи. 

* формировать и развивать фонематический слух; 

* расширять словарный запас детей; 

* создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

* развить способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

* освоить социокультурные ценности, принятые в обществе правила и нормы поведения в 
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интересах человека, семьи, общества; 

* формировать ценности здорового образа жизни; 

* формировать у дошкольников патриотические качества личности через ознакомление с 

родным селом.  

* предупредить возникновение проблем развития ребенка. 

* оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

* повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов. 

 

2.1.4. Принципы образовательной программы (п.14.3 ФОП ДО) 

 Рабочая программа разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» 

простроена на принципах дошкольного образования, которые устанавливает ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 3 (далее вместе - 

взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы одинаковые для обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    

2.2. Планируемые результаты реализации образовательной программы (п.15 ФОП ДО) 

основной части 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к одному году", "к 

трем годам" и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

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

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

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры; 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

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

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

играет рядом; 

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

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

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

просьбами; 

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

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

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

пространственных и временных отношениях; 

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

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

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения 

и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные 

отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я 

буду лечить куклу"). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

 К четырем годам: 
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- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

- ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье; 

- ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

- ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3 - предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

- ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 
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времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим ее анализом; 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует 

от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

2.2.1. Планируемые результаты формируемой части программы  

2.2.1.1. Целевые ориентиры эколого-патриотического воспитания: 

3–4 года.  

• Знать имя, отчество родителей.  

• Знать где работают их родители.  

• Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями.  

• Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым.  

• Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не 

уничтожать насекомых.  

• Знать название своего села, города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них.  

                                                                   

 

2.2.1.2. Планируемые результаты программы «Развитие речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой 

 

Младший возраст (3-4 года)  

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает  

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения.   

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем  

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.   

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с  

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу,  

используя слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно  

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно  
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пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам  

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.   

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

На втором году обучения (дети 4-5 лет) значительно увеличиваются познавательные и речевые 

возможности детей. Центральным направлением работы по развитию речи детей пятого года 

жизни является воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. Дети приобретают навыки 

связной речи. Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится грамматически 

оформленной 

Средний возраст (4-5 лет)  

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи  

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу,  

жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и  

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и  

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет  

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».   

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух  

гласные и согласные звуки.   

 

 

2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (п.16, 16.1 ФОП 

ДО) 

2.3.1. Диагностика в обязательной части программы 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 4, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
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*планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

*Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

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

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. В 

педагогике выделяют следующие методы педагогической диагностики: наблюдение, 

педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, интервью, опрос, тестирование, 

изучение педагогической документации (программы, УМК, портфолио профессиональной 

деятельности). Данные методы используются как для текущего и промежуточного контроля 

освоения образовательной программы, так и при проведении итоговой аттестации 

воспитанников, анализа достижений учащихся и коллектива. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 
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также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

2.3.2. Диагностика формируемой (вариативной) части программы. 

   При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит 

педагог-психолог, применяя в своей работе опросники, тесты, анкеты, интервью, беседы, 

наблюдения. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. При Диагностике педагог-психолог пользуется «Комплексной 

программой психолого-педагогических занятий для дошкольников» Н.Ю.Куржаевой и Н.В. 

Вараевой, программой эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюковой и Н.П. Слободянник, 

развивающей программой «Готовимся к школе» Н.П. Локаловой и Д.П. Локаловой и «Вкус и 

запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы» Л.А. Никифоровой. 

 Учитель-логопед в диагностике использует «Речевую карту для обследования ребенка 

дошкольного возраста» И.О. Крепенчук, а также беседы с ребенком, наблюдения, игру, 

индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по образовательным 

областям (п.17.1, 17.2, 18-22 ФОП ДО) 

Рабочая программа разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевского д/с «Огонёк» 

определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи 

воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной области предусмотренные 

для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от одного года шести месяцев до 

семи - восьми лет, направлены на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

3.1.1.  Социально-коммуникативное развитие. От 1 года до 2 лет. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

*создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

*поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

*формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном 

окружении; 

*создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 
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Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

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

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

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

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

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

его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения 

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

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

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

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

людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

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

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

От 2 лет до 3 лет. 

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

*поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к ДОО; 

*развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

*поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

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

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

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

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

(законных представителях) и близких членах семьи. 

 

                                Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

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

игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела и лица человека, его 

действия. Поддерживает желание ребенка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 

повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, 

помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 

родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 

называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 
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Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

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

с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает 

детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

("можно", "нельзя"). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, 

прощается, говорит "спасибо", "пожалуйста", напоминает детям о важности использования 

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

самостоятельность ребенка при использовании "вежливых слов". 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребенка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу. 

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

хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, 

способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

От 3 лет до 4 лет. 

  В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, 

учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком окружении; 

-  в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

- оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 
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1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 

личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, 

гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При 

общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении 

художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 

мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 

позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 

вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и 

бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО 

(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает 

с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 

далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением 

их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 

дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых 

изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые 

ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам, 

моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших 

действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на 
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дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных 

видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы 

одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых 

действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, 

собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом 

пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей 

к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, 

поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 

детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и 

правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 

правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для 

здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, 

иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя 

за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с 

участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку рассказать о 

своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению 

всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 

формируемых представлений. 

 

 

3.1.2. Познавательное развитие. 

От 1 года до 2 лет. 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенного 

способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать обозначающие 

их слова; 
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3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

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

объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

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

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым 

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

развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и 

поисковых действий с предметами; создает условия для многократного повторения освоенных 

действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные 

действия со сборноразборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий 

с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

- педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не 

такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: "кирпичик", 

"крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом 

наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

- педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и 

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

наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с 

ними. 

2) Окружающий мир: 

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

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

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

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

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 

предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

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

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

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

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

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

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

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно 

реагировать. 

 

 От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 
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2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как 

особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам 

и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 

количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребенок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми 

объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение 

к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

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

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для "ловли" на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

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

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

- педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2 - 3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4 - 5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2 - 3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

- педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

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

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

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

длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной 

стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, 
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доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), 

о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так 

далее); о деятельности близких ребенку людей ("Мама моет пол"; "Бабушка вяжет носочки"; 

"Сестра рисует"; "Дедушка читает газету"; "Брат строит гараж"; "Папа работает за 

компьютером" и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы 

домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, 

ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

- в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и 

их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о 

растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к 

объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы 

(снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям. 

 

 От 3 лет до 4 лет. 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 

количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, 

явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребенка о различных цветах (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 

инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и сверстниками; 



29 

 

- при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

слову. 

2) Математические представления: 

- педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, 

короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, 

поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует 

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в 

их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе 

(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от 

себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

- педагог формирует у детей начальные представления и эмоциональноположительное 

отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в 

диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, 

в котором живет ребенок, дает начальные представления о родной стране, о некоторых 

наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, 

знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, 

готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника 

воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, 

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей 

за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 

зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

- педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, 

цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их 

различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза 

для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, 

глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные 

сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен 

года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). - Способствует усвоению правил 

поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, 

заботиться о них), развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в 

связи со сменой времен года. 

 

3.1.3. Речевое развитие  

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

являются: 

 от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

- развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

- развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 

- поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; 

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

картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

- воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

- побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и стихов. 

 

  Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет имени 

ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, 

обозначающих предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки предметов; 

закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

- развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы 

("Кто?", "Что?", "Что делает?"), повторять за педагогом и произносить самостоятельно 

двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи 

фразы из 2 - 3 слов. 

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, обозначающие 

предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки предметов, размер, 

цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать слова, 

обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные 

поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

- развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих его людей, 

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

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

желания; педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую активность 

ребенка в процессе отобразительной игры; 

- в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в 

любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое 
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описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

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

умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными 

игрушками. 

 

 

 

От 2 лет до 3 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в 

речи. 

2) Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

- формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3 - 4 слов. 

4) Связная речь: 

- продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2 - 4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

- формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы 

с наглядным сопровождением (и без него); 

- побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

- поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

- развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений; 

- побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

- развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

 Содержание образовательной деятельности. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в 

речи. 

2) Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса. 
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3) Грамматический строй речи: 

- формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3 - 4 слов. 

4) Связная речь: 

- продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2 - 4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

- формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы 

с наглядным сопровождением (и без него); 

- побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

- поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

- развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений; 

- побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

- развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному 

указанию находить предметы по цвету, размеру ("Принеси красный кубик"), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных; активизирует словарь 

детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей 

автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); 

прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, 

далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей 

использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 

не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная 

непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 
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речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к 

группе детей, понимать ее содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как средство 

общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных типов, 

отражающие связи и зависимости объектов. 

 

 От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, 

качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

- продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного числа в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную 

форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей 

с образованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

- продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за 

педагогом рассказ из 3 - 4 предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать 

участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию 

литературных произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами "слово", 

"звук" в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него); 

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; 
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- поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

- поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств 

предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов 

(стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия 

с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; 

материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое 

внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

- педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную 

форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов 

(вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

- педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные 

формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

- педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает 

у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2 - 3 простых фраз; 

- педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ 

по картинке из 3 - 4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
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педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

термины "слово", "звук" в практическом плане. 

 

 

 

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

 От 1 года до 2 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя 

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

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить звукоподражания 

и простейшие интонации; 

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

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 

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

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

инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию детьми 

содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у 

детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить 

под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками - "фонарики"). В процессе игровых действий педагог развивает у 

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

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

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

умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

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

исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под 

музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог 

развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

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

умение чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных 

действий. 
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 От 2 лет до 3 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в 

процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, 

природой; 

- интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

- развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к музыке (в 

процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному искусству (в 

процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-

прикладного искусства); 

- познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

- поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклинки, прибаутки); 

- поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

- развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

- научить правильно держать карандаш, кисть; 

- развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной 

формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

- включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

- познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 

самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

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

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

малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 
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- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей чувства 

комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 

 Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

- педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует обогащению 

их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора; 

- педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

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

учит следить за движением карандаша по бумаге; 

- педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; педагог 

побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

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

- педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

- при рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

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

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

2) Лепка: 

- педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно пользоваться 

материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 
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концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); 

педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог 

приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных 

соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому 

подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 

подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) 

и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 
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 От 3 лет до 4 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

- воспитывать интерес к искусству; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях 

искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного края, к 

семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее; 

- приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, песни, 

чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

- формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

- развивать у детей эстетическое восприятие; 

- формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

- формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

- находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в 

рисунке, лепке, аппликации); 

- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; 

- формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое); 

- формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации; 

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной 

трактовки художественных образов; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

- совершенствовать у детей конструктивные умения; 

- формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

- формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 
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- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя жанрами 

музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

- формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку; 

- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

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

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

- формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

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

движением). 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

- формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов действующих 

лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

- создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), 

подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у 

детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной 

среды, природных явлений. 
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2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, 

формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению 

окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных 

произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 

 Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей 

художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 

восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при 

рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 

- педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

- продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками 

(розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, "снег, снег кружится, белая 

вся улица", "дождик, дождик, кап, кап, кап..."); 

- педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

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

заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит 

детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
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ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2 - 3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей 

способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

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

(задуманное ребенком или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей 

навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство 

ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

 Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог 

"баю-баю" и веселых мелодий на слог "ля-ля". Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 
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- педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и так далее; 

- педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

- педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

- педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит 

детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей 

сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; 

- поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

 Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать 

их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные 

характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так 

далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. 

Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за 

сюжетом. 

 Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, 

пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 

развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так 

далее). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения 

в ходе праздничных мероприятий. 

 

3.1.5. Физическое развитие. 

 От 1 года до 2 лет. 

  Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- создавать условия для последовательного становления первых основных движений (бросание, 

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

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

- поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 
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- привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к 

самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать усвоению 

культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

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

при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает 

эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 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 и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, 

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

положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных 

навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать элементарные 

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

мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, 

пользоваться личным полотенцем и так далее. 

 

  От 2 лет до 3 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
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- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: 

основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

- поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших 

подгруппах; 

- формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений, 

совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения в различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по 

развитию движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие 

и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, 

предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка 

соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и 

друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50 - 100 см), под дугу, в воротца; остановка 

катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, 

из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100 - 125 см 

двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка с 

расстояния 1 - 1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3 - 4 м (взяв 

ее, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на 20 - 30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30 - 40 см); 

влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с 

переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между 

предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40 - 30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и 

обратно; непрерывный в течение 20 - 30 - 40 секунд; медленный бег на расстояние 40 - 80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10 - 15 раз); с продвижением вперед, через 1 - 2 

параллельные линии (расстояние 10 - 20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20 - 30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка на 10 - 15 см; 
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упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 - 3 м); по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание 

линий и предметов (высота 10 - 15 см); ходьба по извилистой дорожке (2 - 3 м), между 

линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в 

стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 

двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления 

движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребенку, наклоны вперед из исходного 

положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения 

сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: 

сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на носки 

и другое; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет 

вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, 

приседание "пружинка", приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные 

упражнения. 

 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в 

том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

 Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить 

как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

 Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, 

чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать 

нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 

 От 3 лет до 4 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 
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упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия 

с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и 

активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для 

формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности; 

- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить 

свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, 

музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной 

деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение 

слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для 

всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для 

здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг 

предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание 

мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под 

дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; 

произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в 

горизонтальную цель(корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; 

бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча 

в обруч, расположенный на уровне глаз ребенка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; 

перебрасывание мяча через сетку; 

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4 - 5 - 6 м до кегли (взять ее, 

встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за 

катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3 - 4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 

м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-

стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с 

нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

- ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам 

(по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, "змейкой", с поворотом и сменой 

направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по 

сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, 

встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

- бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, 

обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, 



48 

 

мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; 

бег в течение 50 - 60 сек; быстрый бег 10 - 15 м; медленный бег 120 - 150 м; 

- прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2 - 3 м; через 

линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 

2 линии (расстояние 25 - 30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4 - 6 

параллельных линий (расстояние 15 - 20 см); спрыгивание (высота 10 - 15 см), перепрыгивание 

через веревку (высота 2 - 5 см); 

- упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15 - 20 см, длина 

2 - 2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, 

наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, 

лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить 

движение); на носках, с остановкой. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и 

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, 

поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед 

собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног 

из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на 

живот и обратно; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и 

опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; 

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог включает 

в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные игры: 

ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, 

топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания "пружинки", кружение; имитационные движения - разнообразные 

упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый 

котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

 

Строевые упражнения: 

- педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и 

размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги 

слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с 

предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение 

действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в 

соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, 

придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 

во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде 

может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с невысокой 

горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с поворотами 

переступанием. 
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Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребенка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими 

вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для 

сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в 

двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не 

нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительностью 20 - 25 минут. Содержание составляют подвижные игры и 

игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-

ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный 

досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-

экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

 

 
3.2. Задачи и содержание образования (воспитания и обучения) по образовательным 

областям формируемой (вариативной) части программы. 

 

 

      Социально-личностная содержательная линия образовательной деятельности 
 

 Программа по эколого-патриотическому воспитанию «Растим патриотов» (3-7 лет) 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, селу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. 

Задачи программы: 

1. Формировать у дошкольников патриотические качества личности через ознакомление с 

родным селом.  

2. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

3. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, земле, где 

он родился.  

4. Воспитывать любовь уважение к своему народу, его обычаям, традициям.  

5. Формировать основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому.  

6. Формировать художественный вкуса и любовь к прекрасному, развить творческие 

способности.  

7. Воспитывать у дошкольников чувства уважения и заботы к Защитникам Отечества.  

8. Воспитывать здоровый образ жизни, чувство уважения к профессиям и труду взрослых. 

Ценность программы в том, что она дает основу для формирования понятия о патриотизме, 

о чувстве гражданства, о том, что каждый человек живет не сам по себе, а является членом 

общества и должен знать свои права и обязанности. 

 

 

 

3.3. Вариативные формы, методы и средства реализации ОП ДО (п. 23.2 – 23.12 ФОП ДО) 

 



50 

 

 При реализации рабочей программы разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской 

д/с «Огонёк» (в обязательной части) не используются дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

 

  Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

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

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы реализации 

образовательной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

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

другое); 

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

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

руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

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

дидактическими игрушками); 

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

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

строительного материала; 

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

поливает цветы из лейки и другое); 

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

движения). 

 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации образовательной программы 

педагог использует следующие методы: 
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- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

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

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

 

При организации обучения дополняем традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические и игра) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

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

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 

При реализации образовательной программы разновозрастной группы МБДОУ Б-

Ключевской д/с «Огонёк» педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

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

другое); 

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

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

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

https://1obraz.ru/#/document/81/12061789/
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- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

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

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

конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной 

программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации образовательной программы зависит 

не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации образовательной программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

образовательной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает 

их вариативность. 

Вариативные формы, методы и средства реализации ОП ДО в формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется также, как в обязательной части 

программы. 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(п.24 ФОП ДО) 

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики в рамках 

реализации рабочей программы разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» 

включает в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

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

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

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

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

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

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

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

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

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

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

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

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

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

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

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

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

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

другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

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

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

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

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

малышей); 

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

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

досуги и другое); 
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- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

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

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

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

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

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

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

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

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

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Данные подходы одинаковы для обязательной часть ОП ДО и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25 ФОП ДО) 

 Способы и направления детской инициативы в обязательной части программы 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 



56 

 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 
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качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Педагоги разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» используют в 

своей работе такие способы поддержки детской инициативы как: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 

ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей;     
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- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Направления поддержки детской инициативы 

• Поддержка самостоятельности в замыслах 

• Поддержка спонтанной детской игры 

• Поддержка развития ответственной инициативы 

Подходы к поддержке детской инициативы 

• Социокультурный подход (Взаимосвязь с современным миром) 

• Деятельностный подход (Адекватные дошкольному возрасту виды деятельности) 

• Личностно – ориентированный подход. 

Детская инициатива проявляется в познавательном развитии (детские проблемные 

поисковые вопросы, опытно – экспериментальная деятельность, исследовательская 

деятельность): 
*Игровая деятельность (воображаемые игровые ситуации); 
*Социально – коммуникативное развитие; 
*Продуктивная деятельность; 
*Физическое развитие; 
*Художественно эстетическое развитие. 

Технологии поддержки: 

• Технология проектирования; 

• Технология экспериментирования; 

• Технология моделирования, конструирования; 

• Технологии продуктивной деятельности; 

• Игровые технологии; 

• Технологии поддержки речевой деятельности; 

• Технологии проблемного обучения; 

• Технологии креативного мышления; 

• Кейс – технологии;   

• Технология групповой сбор: утренний и вечерний круг;   

• Технология Лэпбук; 

• ШОУ–технологии. 

 Способы, технологии, приемы поддержки детской инициативы одинаковы в части 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(п.26 ФОП ДО) 

Особенности взаимодействия педагогического состава с семьями воспитанников в 

обязательной части ОП. 

Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в рамках реализации образовательной программы разновозрастной 

группы МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк»: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 
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      Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

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

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

программе, реализуемой в ДОО; 

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

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

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

возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

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

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

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

представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) происходит обмен информацией об особенностях развития 

ребенка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагог придерживается этики и 

культурных правил общения, проявляет позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

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

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

в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

учитывает особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

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

мероприятиям; включает родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия учитывают 

особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными представителями), 

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

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 

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

также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 
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информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих 

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

поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

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

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 
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2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

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

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

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

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

В части формируемой участниками образовательных отношений общие цели, задачи, принципы 

и направления взаимодействия с родителями те же, что в обязательной части Программы. 

 

3.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (п.27.1-27.7, п.27.9, п.27.10 

ФОП ДО)  

3.7.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в обязательной    части 

образовательной программы 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в рамках реализации 

образовательной программы разновозрастной группы МБДОУ Б-Ключевского д/с «Огонёк»:  
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КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

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

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

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

 КРР объединяет 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 ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

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

ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих 

и просветительских задач программы КРР. 

 Задачи КРР на уровне ДО: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения образовательной 

программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий.  

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

рекомендаций ПИК ДОО. 

  КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

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

деятельности детей в условиях дошкольной группы. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

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

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3.7.2. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей, в том числе с ОВЗ. 
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3.8. Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне детского сада (п.28 ФОП 

ДО) в обязательной части образовательной программы  

 3.8.1. Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 - раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 - комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

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

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 - изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 - изучение направленности детской одаренности; 

 - изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

 - мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 - всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

 - выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

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

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

 - организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 - развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

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

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

 - создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода (происхождения); 
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 - 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. 

3.8.1.1. Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком. 

3.8.1.2.  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), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

3.8.1.3. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. 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 использованием 

ассистивных технологий. 

3.8.1.4. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

3.8.1.5. Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

 - коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

 - снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 
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 - создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

3.8.1.6. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

3.8.1.7. Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

 - определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление 

с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 - 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 ребенка, 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, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

3.8.1.8. Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

3.8.1.9. Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 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. 

3.8.1.10. Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организации, реализующую программу ДО в Российской Федерации, 

организуется с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально (по 

необходимости). 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется в контексте общей 

программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, 

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

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или 

по запросу родителей (законных представителей) ребенка (по необходимости). 

         К "группе риска" относятся 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) 

(по необходимости). 
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3.8.1.11. Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

-коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

-помощь в решении поведенческих проблем; 

-формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

-развитие рефлексивных способностей; 

-совершенствование способов саморегуляции. 

3.8.1.12. 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 и (или) родителей (законных представителей). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

4.1.1. Обязательная часть образовательной программы разновозрастной группы            

(п.30 ФОП ДО). 

Успешная реализация рабочей программы дошкольного образования разновозрастной 

группы  МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

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

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

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
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областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

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

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

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

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

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

числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации образовательной программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации об образовательной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

4.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ соответствуют 

(или идентичны) условиям, которые перечислены в обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования детского сада. 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (п.31 

ФОП ДО). 

4.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

обязательной части образовательной программы  

РППС разновозрастной группы - это часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

 РППС ДО включает: 

- организованное пространство: территория ДОО, групповые, спальные помещения, 

приёмные, умывальные и туалетные комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинет 

педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда, центр психологической поддержки, 

методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, комната отдыха 

сотрудников, Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения.  

Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметнопространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Одним из 

требований к отбору материалов и оборудования является обеспечение безопасности детей при 

его использовании. Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из которых 

изготовлено игровое оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям. 

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных зон (центры 

развития): 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в разновозрастной группе   
Раздевалка. 
Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 
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Стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей); «Уголок здоровья» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых 

в группе и детском саду); «Для Вас родители»-информационный стенд); бюро находок «Маша-

растеряша», «Меню», Папки – передвижки. 

Групповая комната. 
Планировка группы должна быть такой, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для 

занятий, игры, отдыха. 
В групповом помещении организованы центры для: 

- приема пищи и занятий с дидактическими играми и игрушками (столики со стульчиками); 
- развития движений; 
- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 
- игр с машинками; 

- изобразительной деятельности; 
- музыкальных занятий; 
- чтения и рассматривания иллюстраций; 
- экспериментирования и игр с песком и водой; 

- уголок природы; 

- место для игр с двигателями, строительным материалом; 

- отдыха (уголок уединения). 
Центр приема пищи и занятий с дидактическими играми и игрушками (столики со 

стульчиками). 
Центр сенсорного развития включает в себя: 

- Дидактические игрушки: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки, игрушки, 

которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления, 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки-

молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки. пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для 

совместных игр со сверстниками; матрешки; наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, 

бруски, шары, диски); 

- Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы 

разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными 

геометрическими 
формами. Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками, 

формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику. 
Центр развития движений. 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей 

среды. В зоне двигательной активности расположено оборудование для проведения подвижных 

игр, утренней гимнастики, а также для самостоятельных игр детей. Для удовлетворения 

двигательной активности имеются мягкие легкие модули, ленточки-султанчики, погремушки, 

легкие пластмассовые шарики для метания вдаль, мячи большие и маленькие, в том числе 

массажные, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 
Для развития двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков): 

домик; туннель, игрушки-качалки; модули, веревки, дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения; массажные дорожки и коврики с разным  наполнением. 

Центр сюжетных игр. 

Кукольный уголок: домик (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, кровать с 

комплектом постельных принадлежностей. 
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Набор кукол (30-50 см), с подвижными частями тела, изображающие мальчиков и девочек, 

узнаваемых по одежде и прическе; пупс, имитирующий ребенка-младенца (голыш); 

дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и белья. Коляски для кукол. 

Атрибутика для создания интерьера: сервизы столовый и чайный соразмерный по величине 

кукол, вазочки, телефоны, часы, муляжи овощей, фруктов. ванночка для купания кукол, тазик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленки, веничек, щеточка, совок 

для уборки помещения, гладильная доска, утюжки. 
Уголок ряженья: стойка с одеждой на плечиках. Наряды предусмотрены как для девочек, так и 

для мальчиков. Аксессуары сказочных героев, шапочки, элементы профессиональной одежды, 

воротнички, юбки, блузки, платья, фартучки, бусы, ленты, косынки, жилетки, шапки для 

мальчиков, сумки. 

Наборы «парикмахерская», «магазин», больница» размещены в специальных контейнерах и 

расположены так, чтобы дети могли самостоятельно подбирать игрушки, атрибуты, предметы-

заместители для игр. 
Игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр: 
- Парикмахерская для игры с куклами и игровых действий: зеркалом, расчески, щетки, 

игрушечные наборы для парикмахерской. 

- Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи 
- корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные 
из картона, клеенчатые и т.д.) 
- Поликлиника: одежде с символом (медицина - красный крест), тематический набор. 

- Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, 

шланг. 
Центр для игр с двигателями, строительным материалом соседствует с зоной сюжетных 

игр таким образом, ребенок, играя с сюжетными игрушками, может взять расположенные 

неподалеку кубики и построить домик и дорожку для кукол). 
Сюжетное конструирование Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические 

фигуры (модули) разных цветов и размеров. 
Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для обыгрывания: крупные 

транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, электровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и 

их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные 

персонажи и др. 

Центр экспериментирования и игр с песком и водой (располагается рядом с уголком 

природы). 

Дети учатся экспериментировать с различными предметами и природными материалами. 

Организуя игры с песком и водой, мы знакомим детей со свойствами различных предметов и 

материалов и закрепляем элементарные представления о форме, величине, цвете предметов, 

развиваем мелкую моторику ребенка. Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из 

ладошки в ладошку, из совка в формочку, в него можно закапывать различные предметы и 

откапывать их. 
Игры с водой вызывают положительные эмоции. Дети переливают воду из одной ѐмкости в 

другую, пускают кораблики, окрашивают воду в разные цвета. 
Знакомятся с такими понятиями, как тѐплый-холодный, сухой-мокрый, тонет-не тонет, пустой-

полный и многое другое. 
Для игр и экспериментирования имеются: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные 

формочки, надувные, пластмассовые, резиновые, заводные игрушки. сачки, формочки для 

замораживания, емкости для наливания и переливания, лодочки, камешки (тонет, не тонет), 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы); зеркальца, игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 
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резиновые, деревянные, пластиковые), набивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными 
материалами (крупами, бумагой, лоскутками); пластические материалы (глина); материалы для 

пересыпания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); трубочки для 

продувания; «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

магнитные игрушки. 
В природном уголке располагаются комнатные растения, цветущие с характерными частями 

(листьями, стебли, цветы), лейка, тряпочки, кисточки, палочки для рыхления почвы. 

Книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе), игрушки 

для обыгрывания иллюстрации, сюжетные картинки книжки с картинками (сборники потешек, 

стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки); разрезные картинки, наборы парных картинок; серии картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации); лото, домино; диски с 

записями детских потешек, сказок. 
Театральная зона: 
-театр игрушки, 

-настольный плоскостной, 

- театр на палочках, 

- пальчиковый театр, 
- звуковые книжки, открытки; 
- маски (сшиты из фетра родителями), шапочки животных, элементы костюмов. 
Центр музыкальных занятий: 

- аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с записями музыкальных произведений, звуков 

природы, детских песен); музыкальные игрушки: волчки, шкатулка, не озвученные 

плоскостные игрушки – балалайка, народные игрушки; музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, металлофоны, барабанчик. 
Центр изобразительной деятельности. 
Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. Имеются 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), восковые мелки; наборы цветных карандашей,  
фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь); кисти для рисования, для клея; палитра, 

емкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон для рисования; пластилин (не липнущий к рукам); 

формочки для лепки, печатки, губки, ватные тампоны и палочки для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доска для рисования мелками, раскраски, книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства.   
 

Такое содержание РППС позволяет учитывать особенности, возможности и интересы 

детей, создает возможности для коррекции недостатков их развития.  

РППС ДО представляет собой единое пространство, все компоненты которого как в 

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

художественному решению. 

 При проектировании РППС ДО были учтены: 

 -  местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

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

 - задачи ОП ДО для разных возрастных групп; 

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

педагогов и других сотрудников ДО. 

 РППС соответствует: 

 - требованиям ФГОС ДО: 

 - образовательной программе ДОО; 
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 - материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

 - требованиям безопасности и надежности. 

  В соответствии с ФОГС ДО РППС – содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, доступная (расположение мебели, игрового оборудования, свободные 

проходы позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать 

совместную со взрослым или самостоятельную деятельность) и безопасная (оборудование 

устойчивое, прочное, материалы, из которых оно изготовлено, отвечают гигиеническим 

требованиям). 

РППС ДОО обеспечивает: 

 - возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и 

прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охрана и укрепление 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 - условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО частично созданы условия для информатизации образовательного процесса:  

приобретены ноутбуки, проекторы, процессоры, мониторы, принтеры, наличие интернета. 

 Оборудование помещений МБДОУ Б - Ключевского д/с «Огонёк» соответствует 

требованиям безопасности, является здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей и отвечает потребностям детского 

возраста. 

Образовательная программа оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования 

РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

 РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОО учитываются: 

 - местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

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

образования; 

 - задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

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

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

 Реализация образовательной программы ДОО в различных организационных моделях и 

формах РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

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

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 
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Наполняемость РППС учитывает  целостность образовательного процесса и 

включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО частично созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы разновозрастной 

группы. 

 

В группе созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования ДОО;  

• выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию 

и содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению 

и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.12.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверж-

денных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2;  

• выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

• выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОО;  

• возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  

Помещение группы раннего возраста оснащено полным набором оборудования 

для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровой площадкой, 

озелененной территорией. 

 

 

4.3.1. Примерный перечень художественной литературы. 
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        От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", 

"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", 

"Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (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 А.Л. "Бычок", "Мячик", "Слон", 

"Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как 

кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", 

Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой 

конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак С.Я. "Слон", 

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

Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

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". 

 От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 

"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", 

"Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-

мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", 

"Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на 

Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, 

кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 

построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и 

заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" 

(обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и 

обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", 

пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не 

лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и 

обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 

"Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 

"Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. 

"Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о 

глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. 

"Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская 

Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 

"Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про 

жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа по выбору); Павлова 

Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал 

"мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по 

выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с 

семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по 

выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 
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"Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

"Очень голодная гусеница". 

         От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у 

бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 

нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три 

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", 

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! 

Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); 

"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); 

"Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза 

велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 

лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", 

"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые 

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 

песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 

сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с 

арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и 

серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", 
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пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и 

кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

 От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", 

"Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по 

мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, 

ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня 

день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", 

"Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. 

О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. 

Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. 

Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" 

(по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" 

(по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); 

Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный 

пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 

выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" 

(1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - 

милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - 

дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до 

вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, 

месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме 

"Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит 

рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; 

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. 

"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. 

"Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", 

"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; 

Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из 

книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой 

и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный 

ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 
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"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто 

прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц 

Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", 

"Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец 

приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 

медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. 

Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела 

лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 

4.3.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

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

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

Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; 

"Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", 

муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", "Жалоба", "Грустная 

песенка", "Вальс", муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная", 

муз. М. Красева, сл. М. Варной; "Машенька-Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, 

сл. М. Невелынтейн; "Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", 

"Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 

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

палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

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

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

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

белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Варной. 

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

обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. 

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

"Цыплята и курочка", муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. игры, муз. 

А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, 

сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. 
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И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. 

нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А. 

Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

("Петрушкины друзья", Т. Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и ее 

помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: "Нудесный мешочек", "Волшебный сундучок", "Кто к нам 

пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. 

Фрида. 

 От 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", 

муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", 

"Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", 

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. 

мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", 

"Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

"Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 

прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", 

рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, 

сл. 3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя 

зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; 

"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", 

муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. 

Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и 

ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец 

около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; 

"Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные 

платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 

медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и 

динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

  

4.3.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; 

Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; 

К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; 

М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

 

4.4. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

   Режим и распорядок дня в группе раннего возраста  (1,6 - 3 года) 

                       Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

                       Сезон года: холодный 

Режимные моменты Содержание Время 

Утренний прием  Осмотр детей, термометрия. 

Различные виды детской деятельности 

730 – 825 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 825 – 835 
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Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

835 – 915 

Образовательная 

нагрузка 

 

Д/Н Пн Вт Ср Чт Пт 

ООД 900 - 910 855 - 905 920 - 930 915 -  925 915 -  925 

Перерыв 910 - 920 905 - 935 930 – 935 925 – 935  

ООД 920 - 930 935 - 945 935 - 945 935 - 945 1120 - 1130 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи. Прием пищи. 950 – 1000 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Отдых, игры  

 

1000 – 1015 

Прогулка. 

Двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание. 

Прогулка: двигательная активность. 

Возвращение с прогулки: переодевание 

1015 – 1210 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

1210 – 1240 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 

переодевание. 

Дневной сон. 

Пробуждение: постепенный подъем, закаливающие и  

гигиенические процедуры,  переодевание. 

1240-1550 

Организованная и 

самостоятельная 

детская деятельность. 

Совместная деятельность.  

Деятельность в центрах активности. Игры.  

1550 – 1600 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

 Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

1600 – 1630 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание. 

Прогулка. 

 Уход домой. 

1630-1800 

 

 
Расписание основной образовательной деятельности в группе раннего возраста  

                                  МБДОУ  Б – Ключевской д/с «Огонёк»  на 2024 – 2025 учебный год 

Группа, 

время/ дни 

недели  

Понедельник  
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 1. Ознакомление 

с окружающим 

миром   900 - 910 

2. Физическая 

1. Развитие 

речи   855 - 905 

2. Лепка 

935 - 945 

1. Музыка  920 - 930 

2. Рисование 

935 - 945 

1. Физическая 

культура   915 – 925 

2. Развитие речи      

935 - 945 

1. Музыка   915 - 925 

2. Физическая 

культура на 

воздухе  1120 - 1130 
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культура 920 - 930  

 

  Режим и распорядок дня в группе младшего возраста (3-4 года) 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 
Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

Режимные моменты Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия. 

Различные виды детской деятельности 

730 – 840 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него. 840 – 850 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

850 – 910 

Образовательная 

нагрузка 

 

Основная образовательная деятельность   910 – 925 

Перерыв, двигательная активность 925 – 935 

Основная образовательная деятельность   935 – 950 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи. Прием пищи (сок) 955- 1005 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Отдых. Самостоятельные игры  

 

1005 – 1020 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание. 

Прогулка: подвижные игры. 

Возвращение с прогулки: переодевание. 

1020 – 1215 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

1215 – 1240 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати. 

Дневной сон. 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

1240 – 1540 

Организованная 

детская деятельность 

Совместная деятельность 1540 – 15.55 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Отдых. Самостоятельные игры 1555 – 1610 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами. 

Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

1610 – 1635 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание.  16.35  –18.00 
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Прогулка. 

Уход домой. 

 

Расписание основной образовательной деятельности в группе раннего возраста  

                       МБДОУ  Б – Ключевской д/с «Огонёк»  на 2024 – 2025 учебный год 

Группа, 

время/ дни 

недели  

Понедельник  
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 1. Музыка    

      910 - 925 

2. Рисование 

935 - 950 

 

 

 

 

1. Развитие 

речи   910 - 925 

2. Физическая 

культура  

  935 - 950 

 

 

1. ФЭМП  910 - 925 

2. Физическая 

культура на 

воздухе  1115 - 1130 

 

1. Ознакомиление 

с окружающим   

910 – 935 

2. Физическая 

культура  935 - 950 

1.Лепка   910 - 925 

2. Музыка  935 - 950 

 

             Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня  

в МБДОУ Б-Ключевской д/с «Огонёк» соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусмотрено введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 
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