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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога группы раннего возраста № 4 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 76 

«Ветерок» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; локальными актами 

МБДОУ.  Программа составлена в соответствии с основной образовательной  программой  

МБДОУ № 76 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечивает развитие 

личности детей 1,5 – 2 летнего возраста в различных видах общения и деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие с учетом приоритетного направления деятельности  МБДОУ - 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом развитии детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Программе учитываются индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата), возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

РПП (рабочая программа педагога) сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 1,5 – 2 летнего возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

на обеспечение гуманистического, развивающего, народно-национального характера 

образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными 

традиция-ми Республики Татарстан. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).  

Содержание рабочей программы усовершенствовано  и доработано  с  учетом  новейших  

достижений  современной  науки  и  практики  отечественного  дошкольного  образования, 

авторских разработок педагогов группы.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Реализация целей возможна при условии решения следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного образования на разных этапах дошкольного 

детства; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

образовательной деятельности в группе, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• нормирование нагрузки, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 
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регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научных положениях Л. С. Выготского, В. В. Давыдова о том, что воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка».  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры, возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 

Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Основные принципы построения Программы: 

1) полноценное проживание ребенком этапа раннего дошкольного детства, 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 (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития дошкольников 1,5 – 2 лет); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.1.3.1.Возрастные особенности развития детей от 1,5 до 2 лет 

(группа раннего возраста) 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, 

ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша 

часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 
Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 
Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 
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составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает 

ребенку взрослый. 
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 
Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 
Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 
Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 
Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, 

как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 
Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается наглядно-

действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, 

установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи 

– обобщение предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 

годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это 

отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К 

концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах 
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предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: 

малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 
Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования 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 восприятия. 
В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 

слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 

маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и 

т.д. 
Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово 

за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные 

отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях 

и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. 

Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует 

по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 
Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он рассматривает 

и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных 

картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия 

(ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); 

услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок 

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и 

различает их. 
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором 
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году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 
Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается 

в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 

лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью 

внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными 

игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 
Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в 

капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленные. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-

за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в 

делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти 

в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 
Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

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

вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в 
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течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-

3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не 

мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения 

– как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 
Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

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

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

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит 

вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных 

линий развития детей раннего возраста. 
Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на 

стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух 

ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет 

как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 
Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается 

снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на 

горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 
Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 
 

1.1.3.2.Особенности контингента детей группы № 4 

(Приложение 1) 

Все дети имеют сложные сочетанные диагнозы по профилю МБДОУ – нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Социальный паспорт семей воспитанников 
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Взаимодействие педагогов и родителей группы строится на основе изучения контингента 

родителей (социальные паспорта, анкетирования и т.д.). В результате проведенного анализа 

получены следующие результаты: (Приложение 2).  

При анализе контингента семей выявлено, что дети группы воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями, для 

привлечения родителей к оказанию помощи в воспитательно-образовательном процессе 

группы, для определения перспектив дальнейшего планирования работы. Рабочая  программа 

группы  направлена на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.  

Выяснение потребностей родителей позволили определить приоритетные направления по 

удовлетворению запросов родителей:  

 Квалифицированная коррекция недостатков в физическом развитии детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

 Формирование грамотной речи и правильного звукопроизношения;  

 Формирование основ безопасного поведения. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представляют собой определение 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров, что связано со спецификой 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) и не требуют от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

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

ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата), в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Целевые ориентиры дошкольного образования, рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, дополнены требованиями специфики 

работы МБДОУ по приоритетному направлению – коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата и содержанием Программы, части, формируемой участниками образовательной 

деятельности (освоение татарского языка). 

Целевые ориентиры даются для детей младшего дошкольного возраста (на этапе перехода 

к  среднему дошкольному возрасту). 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
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просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Инструментарий оценки работы педагога, позволяет ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми, определить индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

- аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

- аутентичная оценка максимально структурирована. 

Тестовый подход используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска и используется специально обученными профессионалами (педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор ЛФК, медицинские работники.) 

Педагогическая диагностика 

Реализация РПП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
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наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе (Приложение 3). 

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

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

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги могут создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Проводится квалифицированным педагогом-психологом в рамках выявления детей группы 

педагогического риска. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Основная часть образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей подобрано в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

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

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

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

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

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

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

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

возможностям. 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

умение называть свое имя. 

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

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
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умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

 «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 «Формирование основ безопасности» 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

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

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

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

При реализации задач ОО «Познавательное развитие» предусмотрено развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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

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

т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
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детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

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

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

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

 «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

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

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 «Ознакомление с миром природы» 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

—диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

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

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

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

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

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

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

 «Художественная литература» 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного со-

провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие включает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
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деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Приобщение к искусству» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

 «Изобразительная деятельность» 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

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

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

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

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

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
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рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

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

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

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

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

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 «Музыкально-художественная деятельность» 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание. 

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

металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

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

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание ОО «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

 «Физическая культура» 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 
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Развитие ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

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

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой 

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

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Национально-культурные особенности 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города- 

мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: 
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1)  в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (разные 

театры, библиотеки, музеи, картинная галерея, цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, 

спортивные школы, т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Татарстан (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Татарстана, республиками Поволжья, азами 

татарской культуры и  быта), использование УМК.  

Социально-демографические особенности  

Определены  в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 

1) Наличие среди родителей группы широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, этнический состав семей 

воспитанников: дети из татарских семей и семей смешанных браков (русско-татарская).  

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, лечебно-оздоровительную по профилю ДОО (нарушения опорно-

двигательного аппарата). 

Природно-климатические особенности 

При планировании образовательного процесса внесены коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу.  

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы; 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид 

деятельности 

Содержание предметной среды 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Ящик Сегена», 

цилиндрики-вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, развития 

мелкой моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.п.), мягкие паззлы, 

шнуровки, настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, игра лото, 

парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; кисточки толстые 

беличьи, колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; наличие места на стене для творчества 

детей (доска для рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые 

губки-штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином; иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: куклы, 

кукольные одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, 

тазик для купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игры «Больница»; машинки средних и малых размеров, 

кубики, различный строительный материал для создания построек 
Физкультурный  

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для создания сюжета на 

физкультурных занятиях 
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Театрализованн

ая 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов 

для персонажей (маски, юбки, платочки и др.); полка с книгами (по 5—6 

прочитанных и 1—2 новые). Все материалы периодически обновляются, му-

зыкальные игрушки, музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

колокольчики, барабан 

 Центр 

экспериментиро

вания 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 

песком — вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, 

совочки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания 

воды Уголок природы Растения — с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 

гибискус и др.); пейзажи по времени года, макеты (фигурки) животных 

Конструиро-

вание 

Напольный крупный строительный материал, к нему для обыгрывания 

крупные машины и игрушки-двигатели, сюжетные наборы фигурок: 

животные, люди, настольный мелкий конструктор с материалом для 

обыгрывания 

Характер взаимодействия со взрослыми 

В группе педагогами создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей данного возраста по освоению новых норм и правил.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в 

которых дошкольники учатся взаимодействию с другими детьми в позициях «игра рядом», 

«игра в парах». 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Взрослые создают условия для формирования самостоятельности ребенка 

(инициативность, автономия, ответственность): педагог группе и родители воспитанников (по 

рекомендациям педагога и/или самостоятельно) в домашней обстановке выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
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• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

2.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с 

семьями воспитанников. 

Социальный запрос родителей предусматривает воспитательно-образовательную 

деятельность в группе таким образом, чтобы детям обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия 

с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Основная цель  взаимодействия с 

родителями: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО и группы; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО и группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО и группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, педагогов группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью 

в их реализации. 

 «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Формирование основ безопасности» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 



28 

 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание».  

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Приобщение к социокультурным ценностям» 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

         «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

«Формирование элементарных математических представлений» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

«Ознакомление с миром природы» 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 Информировать родителей о содержании учебно-методического комплекта (УМК) по 

обучению дошкольников татарскому языку и методах его использования в домашних условиях. 

 «Художественная  литература» 
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 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Изобразительная деятельность» 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

«Приобщение к искусству» 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов, в том числе 

виртуальные экскурсии через Интернет. 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной конструктивно-модельной  

деятельности с детьми в детском саду и дома, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения.  

 Организовывать выставки и конкурсы результатов совместной конструктивно-модельной 

деятельности и творческие выставки работ родителей воспитанников . 

 «Музыкально-художественная деятельность» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
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театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

2.2.4. Иные характеристики содержания Программы 

Данный подраздел программы составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Республики Татарстан, особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья – нарушения опорно-двигательного аппарата, авторскими разработками педагогов 

группы. 

2.2.4.1. Содержание психолого-педагогической работы с учетом национальных и 

региональных особенностей. 

Предусматривает следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 Формирование у дошкольников умения строить взаимодействия на основе сотрудничества 

и взаимопонимания на основе новой жизненной позиции – толерантности. 

2.2.4.1.1. Содержание деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие». 

(Ребенок в семье и сообществе; Патриотическое воспитание; Самообслуживание; 

Самостоятельность; Трудовое воспитание; Формирование основ безопасности) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, формирование представлений о родной природе, 

общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города, территории и внутри здания ДОО с учетом различной тяжести дефектов и нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

- развивать у детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, 

чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Формировать у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

(Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. Ознакомление с миром 

природы.) 
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Основными задачами развития детей с учетом национально – регионального компонента 

являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан и городе 

Набережные Челны. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-  ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

(Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная 

деятельность. Музыкально-художественная деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами декоративно-

прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, танцах, и 

литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, родного 

города. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

(Физическая культура, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактической и оздоровительной работы с учетом 

специфики ДОО (нарушения опорно-двигательного аппарата). 

2.2.4.1.2. Содержание деятельности с учетом возрастных особенностей 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного 

края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие». 

 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни» 

 

Формирование у детей привычек здорового 

образа жизни, привитие стойких 

культурно-гигиенических навыков, через 

устное народное творчество и 

художественную литературу татарского 

языка. Расширение представлений у детей  

о себе и других детях, используя татарский 

фольклор.  
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«Физическая 

культура» 

 

Воспитание умения согласовывать  

движения, ориентироваться в пространстве. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 
 

«Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание» 

Формирование  культуры общения и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым  в процессе 

народных игр. 

«Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание».  

Обращение внимания детей на 

положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений 

татарского народа. 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов 

в хозяйственно-бытовом труде (расставить 

игрушки на полках, собрать кубики в 

коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном 

и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно не задевая других пронести его к 

месту). 

Стимулирование ситуативных проявлений   

желания принять участие в  труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления 

детей о труде людей родного города. 

«Формирование основ 

безопасности» 

Ознакомление с правилами поведения: 

разговаривать негромко, соблюдать 

чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их 

пониманию опасных ситуациях, 

происходящих дома, в детском саду и на 

улицах родного города. 

Формирование элементарных 

представлений о некоторых растениях, о 

домашних и диких животных родного края.  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

 

«Развитие речи» Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи родного языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми 

на родном языке. 

«Художественная 

литература» 

Ознакомление с образцами татарского 

фольклора: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного 

понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, 

побуждение интереса к слушанию сказок, 
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небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, 

небольшие рассказы, стихи; обучение 

пониманию смысла произведения; 

ознакомление детей с прекрасными 

образцами татарского фольклора. 

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Развитие сенсорной культуры, используя 

образцы национального орнамента. 

 

«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям». 

Расширение знаний детей о своем родном 

городе – Набережные Челны 

«Ознакомление с 

миром природы». 

Воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

«Приобщение к 

искусству». 

Формирование интереса татарскому 

декоративно-прикладному искусству 

«Изобразительная 

деятельность». 

Обучение украшению изделий татарским 

орнаментом.  

«Музыкально-

художественная 

деятельность». 

Развитие интереса к национальной 

татарской музыке. Использование 

народных хороводных игр. 

2.2.4.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная работа) 

Данный раздел содержит механизмы адаптации Программы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, использование специальных адаптированных программ 

физического развития (лечебная физкультура), методов, специальных пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу в группах общеразвивающей направленности, учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. 

У ребенка с нарушениями ОДА могут выявляться особенности формирования и развития 

психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 
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У детей с нарушениями ОДА может быть нарушена пространственная ориентация. Это 

проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические 

фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с нарушениями ОДА часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом 

объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы 

характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА в МБДОУ 

соблюдаются  следующие условия: 

• создана безбарьерная архитектурно-планировочная среда (пандусы, атравматичное 

покрытие крылец, дорожек на велотреке; 

• соблюдается ортопедический режим; 

• осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз 

и т. д.); 

• организуются коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций (по решению ПМПк МБДОУ); 

• осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 

с двигательными нарушениями; 

• оказывается общепедагогическая помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подобрана мебель, соответствующая потребностям детей; 

• предоставляется ребенку возможность передвигаться по МБДОУ тем способом, которым 

он может, и в доступном для него темпе; 

• проводится целенаправленная работа с родителями детей с ОВЗ по обучению их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формируется толерантное отношение к детям-инвалидам у детей (и их родителей), 

имеющих менее сложные патологии; 

• привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлечение детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в группе соответствует структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Организация работы с детьми с ОВЗ строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода, что предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
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индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности для этого является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия, что предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания детско-взрослого сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как 

по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые развивающие методы и средства. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Предусмотрены следующие способы включения родителей:  

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы, семинары. 

Адаптированные образовательные программы 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.  

Инструкторы ЛФК реализуют Программы адаптивной физкультуры для детей дошколь-

ного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью профилактики 

и медико-социально-педагогической реабилитации детей с нарушением О.Д.А  

Решают общие и частные задачи: 

1. Оказывать общеукрепляющие воздействия на организм ребенка. 

2. Осуществлять своевременную коррекцию имеющего патологического и 

предпатологического состояния. 

3. Формировать и закреплять навыки правильной осанки. 

4. Повышать неспецифическую сопротивляемость организма. 

5. Остановить прогрессирование процесса искривления позвоночника, стабилизировать его 

путем создания вокруг него сильного мышечного корсета. 

6. Там, где возможно и насколько возможно исправить дугу искривления. 

7. Укрепления мышц голени и связочно-мышечный аппарат стоп. 
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Развивающая работа 

Проводится воспитателями групп по утвержденным авторским программам: 

-  «Правила дорожные детям знать положено» (Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Безопасность) – Шатохина Р. Х. (утв. на педсовете 29.08.2016 г.) 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы (предметно-развивающая 

среда, оборудование групповых помещений, игры, игрушки и дидактический материал) 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564), требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности -  группа оборудована средствами пожарной безопасности: звуковое оповещение 

(пожарная сигнализация), средства пожаротушения (огнетушители), указатели выхода. 

Все средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей. 

В приемной размещены иформационные стенды «Для Вас, родители!», «Без татарча 

сөйләшәбез», «Растем Здоровыми», «Мы рисуем», «Здравствуй, я пришел!», « Поздравляем», 

«Меню»,  папки-передвижки - представлены материалы, призванные обеспечивать реализацию 

Программы. 

Все помещения группы соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

организации жизнедеятельности дошкольников. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Методические материалы полностью обеспечивают реализацию РПП. (Приложение 4) 

3.3. Распорядок деятельности и  режим дня 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для успешной реализации РПП обеспечиваются следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

3.3.1. Общий режим работы группы  

Группа № 3 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 76 «Ветерок»  функциони-

рует по пятидневной рабочей неделе (выходные: суббота, воскресенье), время работы - с 06.00ч. 

до 18.00ч. 

 

Приложения/Приложение%204.%20Литература%20к%20ООП%20ДО%20в%20соотв.%20с%20ФГОС.doc
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3.3.1.1. Структура  учебного года 

Годовой календарно-образовательный график соответствует ООП МБДОУ. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

Н
ач

ал
о

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

О
к
о

н
ч

ан
и

е 
у

ч
еб

н
о

го
 г

о
д

а
 

К
а

н
и

к
у

л
я

р
н

о
е 

в
р

ем
я

 

Продолжительность учебного года 

всего, в том числе: 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 о

д
н

о
го

 з
ан

я
ти

я
 

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

в
а
н

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р

о
ц

ес
са

, 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
а

: 

Л
ет

н
е 

–
 о

зд
о

р
о

в
и

т
е
л

ь
н

ы
й
 

п
е
р

и
о

д
 

В
се

г
о

 

I 
п

о
л
у

го
д

и
е
 

II
 п

о
л
у

го
д

и
е
 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

у
ч

еб
н

о
й

 н
е
д

ел
и

 

Н
ед

ел
ь
н

ая
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

а
я
 

н
аг

р
у

зк
а 

(з
ан

я
ти

й
) 

 Н
ед

ел
ь
н

ая
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

(з
ан

я
ти

й
) 

н
ач

ал
о

 у
ч

. 
го

д
а 

П
р

о
м

еж
у

т.
 

к
о

н
ец

 у
ч

. 
го

д
а
 

 

1
 с

ен
тя

б
р

я
 

3
1

 м
ая

 

зи
м

н
и

е
 -

 с
 

3
0

.1
2
.2

0
1

6
 г

. 
п

о
 

9
.0

1
.2

0
1

7
 г

. 
—

 

1
0

 д
н

ей
 

3
6

 н
ед

ел
ь
 

16 20 5 10 - 

1
0

 м
и

н
 

1
,2

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1
9

.0
9
.1

6
г.

 

3
0

.0
9
.1

6
г.

 

1
5

.0
1
.1

7
г.

 

3
1

.0
1
.1

7
г.

 

2
0

.0
4
.1

7
г.

- 

3
0

.0
4
.1

7
г.

 

0
1
.0

6
.1

7
г 

3
1
.0

8
.1

7
г 

3.3.1.2.Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОО 

Блок  Время  Содержание  

Утренний  блок  с 6.00 до 

9.00        

• игровая деятельность; 

• физкультурно-оздоровительная работа 

• совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

• взаимодействие  с семьёй 

Дневной  блок с 9.00 до 15.30 

с 9.00 до 11.00 
 игровая деятельность 

 непосредственно образовательная  деятельность   

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 совместная деятельность воспитателя и 

специалистов узкой направленности с ребенком 

(индивидуальная работа); 

 свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Вечерний блок с 15.30 до 

18.00      
 игровая деятельность; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 совместная деятельность воспитателя и 

специалистов узкой  направленности с ребенком 

(индивидуальная работа); 

 взаимодействие с семьёй 

 свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам; 

 деятельность   в кружках по направлениям  

 различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

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

детей.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день). 

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 

праздников (событий). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 

направленности, включены в область «Социально-коммуникативное развитие», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями 

Программы.  

3.3.1.3.Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии с 

психофизическими особенностями 

Продолжительность занятий 

Длительность условного часа (в мин.) не более 10 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (ООД) 

10 

Общее астрономическое время непосредственно образовательной 

деятельности в неделю  (в часах) 

1 час 30 мин. 

 

Организованная образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в 

самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

РПП в  части построения режима дня руководствуется основным принципом - принципом 

соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей и рациональной 

продолжительности и разумном чередовании различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).   

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 

3.3.1.4. Режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор по физической 

культуре, инструктор ЛФК 

Воспитатели групп 

2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого  ребенка 

1 раз в квартал  Старшая медсестра 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утренняя гимнастика 

с элементами коррегирующих  

упражнений для профилактики и 

лечения нарушений осанки, 

сколиоза 

Ежедневно (6 – 

8 минут) 

Воспитатели групп и 

инструктор по физкультуре 

2.  Физическая культура 

в помещении 

3 раза в 

групповом 

помещении 

Воспитатели групп и 

инструктор по физкультуре 

3.  Физкультурные минутки В середине 

времени, 

отведенного на 

непрерывную 

образовательну

ю деятельность 

Воспитатели групп 

 

4.  Подвижные игры Ежедневно (не 

менее 2 - 4 раза 

в день) 

Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

5.  Гимнастика после дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно 5- 10 

минут 

Воспитатели групп 

6.  Каникулы 1 раз в год инструктор по физкультуре, 

ст.медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

7.  Игровые упражнения на прогулке ежедневно Воспитатели групп 

8.  Индивидуальная работа Ежедневно 

5 минут 

(на прогулке) 

Воспитатели групп, 

инструктор по физкультуре 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

 

Воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями, 

кварцевание, витаминизация) 

В 

неблагоприятны

е периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

2. Оксолиновая  мазь В 

неблагоприятны

е периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Воспитатели групп 

3. Витаминотерапия В 

неблагоприятны

е периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Воспитатели групп 
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4. Дыхательная гимнастика В течение года Воспитатели групп, 

инструктор по физкультуре 

5. Профилактические прививки R-

Манту 

Методику 

определяет врач 

(по показаниям) 

Врач  

6. Оздоровительный   массаж В течении года  

По показаниям и 

назначениям 

врача 

Медсестра по массажу 

III. ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

1.      Ортопедический уголок 

(мешочки с крупой, различные, 

ортопедические коврики, 

массажные мячи и т.д. – по кол-ву 

детей 

В течении года Воспитатели групп 

2.      Кровати, оборудованные 

щитами для жесткости 

В течении года Воспитатели групп 

3.  Упражнения для  расслабления 

позвоночника 

Ежедневно  Воспитатели групп, 

инструктор  ЛФК, инструктор 

ФК. 

4.  Мебель подобрана по росту 

каждого ребенка  

В течении года  

(сентябре и 

январе) 

Воспитатели групп 

5.  Ортопедическая  обувь и стельки 

для обуви 

Ежедневно  

 

Родители  

6.  Массаж (проводится по 

предписанию врача-ортопеда); 

2-3 раза в год М/с по массажу  

7.  Осмотр  детей  врачом-ортопедом один раз в три 

 месяца 

Врач- ортопед 

8.  Антропометрические измерения и 

распределение по группам 

здоровья 

В течении года  

 

Мед.сестра 

9.  Коррекции правильной осанки, 

укреплению всех групп    мышц 

Ежедневно Инструктор  ЛФК, все 

педагоги ДОО 

10.  Профилактика плоскостопия Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор  ЛФК, инструктор 

ФК. 

11.  Занятия по лечебной физической 

культуре (индивидуальные, 

групповые) 

Режимный 

момент в 

течении дня 

Инструктор  ЛФК, 

12.  Электрофорез, СМТ, ультратон-

лазер, ультразвук, 

магнитотерапия, парафин   

 проводятся по 

назначению 

врача-ортопеда. 

Медсестра физиокабинета 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидо-терапия (лук, чеснок) неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели, воспитатели 

групп 



43 

 

2.  Точечный массаж В течении дня Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре. 

2. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица проточной водой В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Полоскание зева кипяченой водой 

комнатной температуры 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5. Босохождение  по тропе здоровья После сна. На 

занятиях  ЛФК 

Воспитатели групп, 

инструктор ЛФК 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или 

витаминный напиток 

Ежедневно Ст. медсестра, младшие 

воспитатели, воспитатели 

VIII. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОРЗ И ОРВИ 

1.  Тубус-кварц проводятся по 

назначению 

врача-педиатра  

Медсестра физиокабинета 

2.  Ингаляция проводятся по 

назначению 

врача-педиатра. 

Медсестра физиокабинета 

3.  Лазер проводятся по 

назначению 

врача-педиатра. 

Медсестра физиокабинета 

4.  Электрофорез проводятся по 

назначению 

врача- педиатра. 

Медсестра физиокабинета 

Система закаливающих процедур 

В  

течение 

года 

Лето Условные обозначения 

июнь июль август  - утренний прием на свежем  воздухе 

 - гимнастика, занятия на свежем 

воздухе  

 - воздушные ванны 

 - облегченная форма одежды 

 - ходьба босиком до и после сна 

* - ходьба босиком по мокрой ткани 

☻- сон с доступом воздуха 

- солнечные ванны 

- умывание и ополаскивание рук до 

локтя прохладной водой 

- топтание в тазу 

-полоскание горла кипяченной водой 

комнатной т-ры 

-хождение босиком по  траве при 

температуре воздуха 20 градусов: 10 

    
    

    

 ☻ ☻ ☻ 

    

    
    

    

 * * * 
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Модель режима двигательной активности детей  

форма двигательной активности 
Ранний 

возраст 

Особенности  

организации 

1. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

1 Утренняя гимнастика 4-5’ Ежедневно в группе, на воздухе 

2 
Двигательная разминка во 

время перерыва м/занятие 

10’ Ежедневно 

4 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

10-15’ Ежедневно во время прогулок 

5 
Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

4-6’ Ежедневно во время вечерних прогулок 

6 

Физ. упражнения после 

дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

5-10’ Ежедневно 

7. Лечебная физкультура 4-5’ 2 раза в неделю 

2. Организованная образовательная деятельность 

2.1 
Занятия по физической 

культуре 

9-10’ 3 раза в неделю. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья (каникулы)  2 раза в год 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОО 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья 

3.3.2. Организация режима пребывания детей в ДОО  

Режим жизнедеятельности детей в ДОО разработан в соответствии с ФГОС ДО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); с 

требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями). 

В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу. 

Образовательная деятельность составляет 60% (432 мин.- 7,2 ч.); присмотр и уход 40% 

(288 мин.- 4,8 ч) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 

продолжительностью 30 мин., что составляет 5 % от времени реализации ООП. 

Самостоятельной деятельности детей отводится – 3-4 часа и занимает: 25 % (180 мин.) 

На организованную образовательную деятельность отведено: 3 %  (2х10 - 20 мин.) 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

предусмотрено 32 %  (232 мин.) 

мин. 
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3.3.2.1. Примерное ежедневное время, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

Возраст Кормление (кол-

во) 

Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

с  2 лет до 3х лет 4-5  1-я половина дня  

-5 часов 

2-я половина дня 

– 5 часов 

3 час. 10-11час. 

 

1 подгруппа детей – дети с 2 лет до 2,6 лет. 

2 подгруппа детей – дети с 2,6 лет до 3 лет. 

В младшем  возрасте на реализацию основной образовательной программы отведено 65% 

времени пребывания детей или   390 мин., что составляет 6 час.50мин 

В данном режиме: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 
предусмотрено    213 мин - (утренняя гимнастика – 5 мин., КГН– 5 мин.,   организация завтрака 

– 10 мин, подготовка к прогулке – 7 мин.,  утренняя, дневная  прогулка (наблюдение, игры, 

труд, экспериментирование, т.д.) – 60 мин., возвращение с прогулки – 10 мин., подготовка к 

обеду – 7 мин.,  организация обеда- 15 мин; подъём после сна, закаливающие процедуры  – 8 

мин.,  полдник- 5 мин;  2 половина дня- 26 мин, подготовка к ужину- 5 мин, ужин -10 мин,  

подготовка к прогулке – 10 мин.,  прогулка во 2 половине дня  (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, т.д.) – 30 минуты 

  на  организованную образовательную деятельность –  50 мин. (во время 

утреннего приёма, 2 половине дня – 20 мин., на игры-занятия в  течение дня– 30 мин., 

дополнительное образование- 15 минут 

 на самостоятельную деятельность –      180 мин. – 3 часа  (во время утреннего 

приёма – 30 мин., перерыв между занятиями – 10 мин., на утреннюю и дневную   прогулки – 50 

мин., на деятельность, освоенную на уровне самостоятельности (игра, художественно – 

творческая деятельность, физическое развитие) –  40мин.,  самообслуживание -10 минут, 

вечерняя прогулка – 40 мин.   

 на работу с родителями – 10 мин. 

        На присмотр и уход отведено 35% -  (252 мин.- 4,2ч) 

        В общей сумме –   720 мин – 12 часов.  

3.3.2.2.  Гибкий  режим пребывания детей в группе раннего возраста (с 2-3 лет) 

Время  Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание образовательной деятельности 

6.00-7.35 95 мин Прием детей Взаимодействие с родителями,  речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие, труд, познание, художественное 

творчество; самостоятельная деятельность 

детей. 

7.35-7.55 20 мин Утренняя прогулка Социально-коммуникативное развитие, игра, 

познание, физическое развитие 

7.55-8.00 5 мин Утренняя 

гимнастика 

Физическое развитие. 

8.00-8.30 30мин Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Самообслуживание, КГН, этика, Социально-

коммуникативное развитие, физическое 

развитие 

8.30-8.50 20 мин Игры по выбору 

детей 

Социально-коммуникативное развитие 

8.50-9.30 40 мин Организованная 

образовательная 

 5 областей: физическая развитие, 

познавательное развитие, социально-
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деятельность коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие.  

9.30-11.30 120 мин Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Самообслуживание, познание, физическая 

культура, здоровье, ОБЖ, труд, коммуникация  

11.30-11.50 20 мин Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Самообслуживание, безопасность, труд, КГН, 

этикет, познание, чтение художественной 

литературы, коммуникация, социализация 

11.50-12.30 40 мин Обед Самообслуживание, безопасность, здоровье, 

КГН, социализация, коммуникация, музыка 

12.30-15.00 150 мин Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Самообслуживание, Безопасность, КГН, 

здоровье 

15.00-15.25 25 мин Постепенный 

подъем, 

закаливание 

ЗОЖ, Физическая культура, коммуникация, 

социализация, чтение художественной 

литературы, музыка 

15.25-15.40 15 мин Подготовка к 

полднику, полдник 

Самообслуживание, безопасность, КГН, ЗОЖ, 

социализация, коммуникация 

15.40-16.20 40 мин Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, общение 

Игры ролевые, дидактические (социализация, 

познание), чтение художественной литературы, 

музыка, художественное творчество 

16.20-16.50 30 мин Подготовка к 

ужину, ужин 

КГН, самообслуживание, ЗОЖ, коммуникация, 

чтение художественной литературы 

16.50-18.00 70 мин Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Уход детей домой  

Познание, труд, ОБЖ, социализация, 

физическая культура, художественное 

творчество. 

Взаимодействие с родителями. 

3.3.2.3. Примерное ежедневное время реализации образовательной деятельности и 

деятельности по присмотру и оздоровлению. 

В режим дня включены: образовательная деятельность 60% (432мин.), присмотр и уход 

40% (288мин.) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 

продолжительностью 30-72 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации ООП. 

 

Общее время –  

720 мин. 

1 младшая 

Мин. % 

Присмотр и уход 288 40 

Сон 180 25% 

Другие физиолог. потребности 108 15% 

ОД 432 60 

Самостоятельная деятельность 180 25% 

Непосредственно образовательная деятельность 20 3% 

Образовательная деятельность в режимных моментах 232 

 

32% 

3.3.2.4. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки - 1,5 часа (90 мин.) 

– 10 ООД  
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, часть Программы, реализуемая участниками образовательной 

деятельности -  40% общего объема Программы.  

Дневному сну в ДОО отводится 3,0 часа. 

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется старшей медсестрой, 

административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

3.3.2.5. Примерные режимы дня  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет индивидуально 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 06.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Подготовка к прогулке 09.30-10.00 

Прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка  к обеду 

11.20-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45-15.55 

16.05-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.00-20.30 

Ночной сон Индивидуально не менее 

9,5 часов 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет  индивидуально 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 06.00-08.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке 09.00-09.20 

Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая 
деятельность 

09.20-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры-занятия  по подгруппам, самостоятельная деятельность 15.40-15.50 
16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00-20.30 

Ночной сон Индивидуально не менее 
9,5 часов 
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3.3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

врем

я 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

врем

я 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

6.00-

8.30 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, СКР);  утренняя гимнастика: (области физическая 

культура, ЗОЖ, игра);  беседы с детьми: (СКР, ПР), наблюдения в природном уголке: (ПР);  свободные игры (игра); индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: (ПР, СКР, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества: (художественное творчество, ПР, игра,  СКР); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, здоровье, СКР, БЖ). 

8.30-

9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, ЗОЖ, СКР). 

9.00-

9.09 

9.20-

9.28 

 

9.28-

10.00 

 

 

ОМП (ПР, СКР. 

игра) -1 подгр  

      -2 подгр. 

 

 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

(игра, ПР, СКР, БЖ, 

Х/эР) 

9.00-

9.09 

9.20-

9.28 

 

9.28-

9.10 

 

Развитие речи  

(РР, ПР, СКР, 

игра, чтение 

художественной 

литературы) 

игры 

(самообслуживани

е,  безопасность, 

социализация, 

коммуникация) 

9.00-

9.10 

 

 

 

9.10- 

10.00 

 

 

Музыка (Х/эР, ПР, 

БЖ, СКР, игра) 

 

 

 

игры 

(самообслуживание

,  безопасность, 

социализация, 

коммуникация) 

9.00-

9.09 

9.20-

9.28 

 

9.28- 

9.30 

 

Развитие речи  

(РР, ПР, СКР, игра, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

(игра, ПР, СКР, БЖ, 

Х/эР) 

9.00-

9.09 

9.20-

9.28 

 

9.28 

10.00 

Рисование (Х/эР, 

ПР, СКР, игра, 

труд, БЖ)  

 

 

игры 

(самообслуживан

ие,  безопасность, 

социализация, 

коммуникация) 

9.40- 

11.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, СКР). Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Прогулка: наблюдение в природе (ПР, БЖ, труд), труд в природе и в быту, игры (ФК, ЗОЖ, ПР), индивидуальная работа по развитию 

движений (ЗОЖ, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (ПР, СКП, БЖ), беседы с 

детьми (ПР, СКР, РР), рисование на асфальте (Х/эр). Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, ПР. СКР, БЖ, СКР, 

Х/эР) 

11.20-

11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, БЖ, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, ПР, художественная 

литература, СКР)  

11.40-

12.00 

Обед  (самообслуживание, БЖ, культурно-гигиенические навыки, этикет, ЗОЖ, СКР).   

Подготовка ко сну (самообслуживание, БЖ, культурно-гигиенические навыки, ЗОЖ – воздушные ванны) 
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12.00- 

15.00 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (ЗОЖ, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, СКР). 

15.15-

15.25 

 

 

 

 

 

15.25-

15.35 

 

15.35-

16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-

16.30 

 

 

 

 

 

Полдник: 

(самообслуживание, 

БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР). 

 

Музыка (Х/эР, ПР, 

БЖ, СКР, игра) 

 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

(игра, ПР, СКР, Х/эР) 

 

 

 

 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

(самообслуживание, 

БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР).   

15.15-

15.25 

 

 

 

 

 

15.25-

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-

16.10 

 

 

16.15-

16.30 

 

 

Полдник: 

(самообслуживани

е, БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР). 

 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми по 

разным 

образовательным 

областям 

ФК (ЗОЖ, ПР, РР, 

СКР) 

 

Физкультура 

(ЗОЖ, ПР, РР, 

СКР) 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

(самообслуживани

е, БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР).   

15.15-

15.25 

 

 

 

 

 

15.25-

15.55 

 

 

15.55-

16.15 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-

16.30 

Полдник: 

(самообслуживан

ие, БЖ, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР). 

 

Лепка (Х/эР, БЖ, 

ПР, РР, СКР)- по 

подгруппам 

 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, ПР, 

СКР, Х/эР) 

 

 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

(самообслуживан

ие, БЖ, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР).   

15.15-

15.25 

 

 

 

 

 

15.25-

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-

16.10 

 

 

16.15-

16.30 

 

Полдник: 

(самообслуживани

е, БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР). 

 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, ПР, 

СКР, Х/эР) 

 

 

 

 

ФК (ЗОЖ, ПР, РР, 

СКР) 

 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

(самообслуживани

е, БЖ, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР).   

15.15-

15.25 

 

 

 

 

 

15.25-

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-

16.10 

 

 

16.15-

16.30 

 

Полдник: 

(самообслуживан

ие, БЖ, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР). 

 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

 

 

ФК (ЗОЖ, ПР, 

РР, СКР) 

 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

(самообслуживан

ие, БЖ, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

ЗОЖ, СКР).   
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16.30-

18.00 

 

 

 

 

До 

18.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, СКР). 

Прогулка: наблюдение в природе (ПР, БЖ, труд), труд в природе и в быту (БЖ, СКР), подвижные игры (физкультура, ЗОЖ, ПР), подвижные игры  (ФК, 

ЗОЖ, СКР),  индивидуальная работа по развитию движений (ЗОЖ, ФК), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(ПР, СКР), беседы с детьми (ПР, СКР), рисование на асфальте (Х/эР). 

Прим.: в холодную погоду – Самостоятельные игры, дидактические игры (игра, ПР, СКР, Х/эР) 

Досуги, праздники музыкальные, творческие. 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, СКР). 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

События, 

праздники 

Содержание работы Мероприятия 

Детский сад (4-я 

неделя августа— 

1 -я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспи-

тателем. Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире человек 

(1 -я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

 

 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развле-

чение «Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг 

(14 – 27 ноября 

2016г.) 

Оценка индивидуального развития детей для 

дальнейшего планирования и построения  

образовательной траектории и возможной 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития. 

Заполнение 

персональных карт 

развития детей, малый 

медико-педагогический 

совет 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1 -я-4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг (15- 

31 января 

Контрольный срез освоения программного 

материала дошкольниками. 

Заполнение карт 

развития 
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2017г.) 

Мамин день (1-я 

неделя февраля— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

Мониторинг 

 (20 – 30 мая 

2017г.) 

Динамика уровня освоения программного материала,  

уровня физического развития  дошкольников 

Заполнение 

персональных карт 

развития детей, малый 

медико-педагогический 

совет В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 ( 1 неделя июня – 4 неделя августа) 

Наряду с выше выделенными особенностями осуществления образовательного 

процесса  следует отметить и организационные  особенности, отражающие специфику 

реализуемой в ДОО комплексной программы: 

1) Реализацию Программы работы группы обеспечивают 2 воспитателя, младший 

воспитатель, специалисты МБДОУ, обеспечивающие на основе тесного взаимодействия 

целостное решение образовательных задач; 

2) предметно-игровое обеспечение представлено из расчёта наличия каждого 

пособия на каждого ребёнка; 

3) воспитатели владеют передовыми педагогическими технологиями в части 

формирования авторских программ обучения дошкольников. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы отвечает принципам 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональность, вариативности, 

доступности и безопасности.   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства как МБДОУ в целом, так и 

возрастной группы в отдельности, включая территории, прилегающие к зданию МБДОУ 

или находящиеся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 



58 

 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в  МБДОУ представлена в виде: 

- группового помещения с приёмной, спальней и туалетной комнатами; 

– методический кабинет 

– кабинет учителя-логопеда 

– кабинет педагога-психолога 

– музыкальный зал 

– физкультурный  зал 

– медицинский блок  (прививочный, процедурный, кабинет врача-педиатра) 

– лечебный блок (кабинет врача-ортопеда, кабинет физиолечения, кабинет  

парафинолечения, кабинет  аэронопрофилактики, кабинет  массажа, фитобар)  

– зал ЛФК 

– кабинет по обучению дошкольников татарскому языку 

- фольклорный музей 

– кабинет по обучению дошкольников ПДД 

- игровые площадки  для прогулок; 

- спортивная площадка. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, способствует реализации РПП, программ дополнительного  образования и др., 

необходимые условия для работы с детьми с нарушениями ОДА с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

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

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

спецификой Программы). 

Технические средства обучения:  

- видеопроекторы – переносной (метод. кабинет) 

- ноутбук – 1 

- аудиоаппаратура – 1, 1 – в кабинете педагога-психолога, 1 – в зале ЛФК, 1 – в зале 

физической культуры, 1 – в кабинете по обучению татарскому языку 

- комплект стереоаппаратуры в музыкальном зале. 

Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь  

Расходное игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь группы 

представлены в Приложении 5. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Создание предметно-развивающей среды для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Приложение 6). 

Приложения/Приложение%205.%20Перечень%20оборудования%20в%20группах.docx
Приложения/Приложение%205.%20Создание%20предметно-развивающей%20среды%20для%20детей%20с%20ОВЗ.doc
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Развивающая предметно-пространственная среда территории, прилегающей к 

зданию МБДОУ 

Прогулочная площадка оборудована украшенным теневым навесом для подвижной 

деятельности в пасмурную, дождливую погоду; песочницей, игровым домиком, беседкой 

для спокойного времяпрепровождения, МАФами. 

Спортивная площадка оборудована: травмобезопасной беговой дорожкой, 

волейбольной площадкой, МАФами («Радуга», «Лабиринт»), тропой здоровья. 

На территории МБДОУ выделены: Огород, Сад, Уголок леса, Уголок поля, Уголок 

луга, цветники, Автогородок с дорожной разметкой. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

Реализацию Программы работы группы обеспечивают 2 воспитателя, младший 

воспитатель, специалисты МБДОУ  (Приложение 7). 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240), требованиям  Стандарта педагога.  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация) 

Приложение 8 

Список использованной  литературы (Приложение 9) 

Приложения/Приложение%207%20Кадровый%20состав%20группы.doc
Приложения/Приложение%208%20Краткая%20презентация.docx
Приложения/Приложение%209.%20Список%20использованной%20литературы.doc
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