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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 г. Белгорода  является первым уровнем муниципальной системы образования г. 

Белгорода, обеспечивающим оказание квалифицированной педагогической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

МБДОУ д/с  № 25, расположенный по улице Гагарина, дом 27-а, открыт 1 января 

1962 года (приказ  по Белгородскому азбошиферному комбинату от 31 декабря 1961 года 

№ 252). 

Детский сад № 25 передан в муниципальную собственность на основании 

постановления  главы  администрации города Белгорода от 7 декабря 1992 года    № 

2097.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 создано распоряжением администрации города Белгорода 

от 15 августа 2011 года № 2836 «О создании муниципальных бюджетных учреждений 

сферы дошкольного образования путем изменения типа». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода на 

основании приказа управления образования  администрации города Белгорода от 05 

ноября 2015 года № 1503. 

Приказом управления образования администрации города Белгорода №889 от 

03.07.2023 года переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 г. Белгорода 

Сокращенное наименование: МБДОУ  д/с № 25 г. Белгорода. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение,  

Тип: бюджетное. 

Тел.: 8(4722)34-40-73, тел./факс: 8(4722)34-16-05 

e-mail: mdou25@beluo31.ru  web-сайт: https://ds25-belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 Местонахождение Учреждения: юридический и фактический адрес: 308007, г. 

Белгород, ул. Гагарина, 27  а. 

Режим работы: понедельник — пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, 

воскресенье, выходные праздничные дни. 

Руководителем учреждения является заведующий Григорова Оксана Николаевна, 

педагог высшей квалификационной категории. Учредителем Учреждения является 

администрация г. Белгорода, функции и полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации г. Белгорода.  

Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Тел: 8(4722)326895(приѐмная)  

                  8 (4722)326896(факс) 

e-mail: info@beluo.ru  web-сайт: www.beluo.ru 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», «Конвенцией ООН о правах 

ребѐнка», «Семейным Кодексом». 

mailto:bobrishevand@mail.ru
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Деятельность МБДОУ по предоставлению дошкольного образования в 

соответствии реализуемыми основной образовательной программой дошкольного 

образования, регламентируется лицензией от 07 апреля 2016 г. N 8224, серия № Л035-

01234-31/00235237, действующей бессрочно, выданной Министерством образования 

Белгородской области.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 25 г. Белгорода расположено в густонаселенном массиве западной части города 

Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 32», кинотеатр 

«Радуга», Музей русской народной культуры, Специализированная библиотека для 

слепых имени В.Я. Ерошенко, библиотека — филиал № 2 города Белгорода, МБДОУ д/с 

№ 10, № 7. Это создает благоприятные условия для организации воспитательно – 

образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации 

взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач формирования 

общей культуры ребенка, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию 

положительного имиджа дошкольной образовательной организации среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного образования 

регламентируется Уставом. 

Имеются музыкально-физкультурный зал, кабинет психолога, логопедические 

кабинеты, медицинский блок, пищеблок, мини-музей «светлица», картинная галерея, 

фотовыставка «Мой Белый город», ботанический мини-сад, «Сенсорная комната». 

Режим работы МБДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей 

бюджетного финансирования. Организация функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни). Деятельность группы кратковременного пребывания  осуществляется 

в режиме сокращенного дня (3 часа): с 9.00 до 12.00 (1 подгруппа), с 10.00 до 13.00 (2 

подгруппа) 

Образовательная программа  группы кратковременного пребывания «Первые 

шаги» для родителей (законных представителей) и детей, в возрасте от 2 месяцев до трех 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 разработана 

в соответствии с Федеральными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») (далее ФГОС ДО);  

4. Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года № 08-249; 

5. Методическими рекомендациями  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 



(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28 сентября 2020 года N 28. «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р; 

8. Уставом МБДОУ д/с № 25. 

Образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания 

разработана в соответствие  с федеральным государственным  стандартом дошкольного 

образования  программы дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования  и науки от 17 октября 2013 года (далее ФГОС ДО) и с учѐтом федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847 

1.1.1 Цели, задачи реализации Программы 

Цель — позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья обучающихся; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

    Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы: 

Основные принципы дошкольного образования. 

1) полноценное проживание обучающимися всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающегося в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

обучающегося; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования обучающихся дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и обучающихся и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающими. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Формы реализации принципа интеграции: 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса. 

3) Интеграция видов детских деятельностей. 

1.4.Значимые характеристики, в том числе особенностей развития обучающихся 

раннего и дошкольного возраста 

 

1.1.3. Характеристики особенностей  развития  детей младенческого и  раннего 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей (от 2 месяцев  до 1 года) 

Первый год жизни ребѐнка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдалѐнной 

перспективы. 

Этот период жизни ребѐнка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребѐнка 

и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 

характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов высокая степень отвлекаемости. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребѐнку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребѐнка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается 

в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов 

высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной 

системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребѐнка в первый год 

жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С первых дней 

жизни у ребѐнка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их 

участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4- 5 

м). И наконец вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребѐнка 

ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). В 

течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые месяцы 

жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить 

за их движением, прислушиваться голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5- 5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Он и эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-

10 месяцев в несложные прдметно-игровые. Кубики малыш кладѐт в коробку, мяч 

бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые месяцы жизни ребѐнок 

произносит короткие отрывистые звуки, в 4-5 месяцев он певуче гулит, это очень важно 

для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то 

есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 



К концу года уже можно говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30-50 слов), ребѐнок начинает пользоваться несколькими 

простыми словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребѐнку может успокоить 

его, побудит выполнить несложное действие. 

Социализация детей идѐт по разным направлениям. Малыши с первых месяцев 

жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко 

проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 

рассматривают. Идѐт формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). 

Ребѐнок, находясь на руках взрослого, начинает ориентироваться в пространстве ( 

поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребѐнок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подаѐт по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребѐнок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы, 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 

простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении со взрослым. Знает своѐ имя откликается на зов. 

 

Возрастные особенности детей (от 1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч маленький синий 

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

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 



воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 Воспроизводя подряд 2- 3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, 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. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

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

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6- 10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. В процессе разнообразной деятельности с 

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

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

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

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

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2- 3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, 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. Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году 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.  

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 



На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Со второго года жизни восприятие ребенка меняется. Научившись 

воздействовать одним предметом на другой, он оказывается способным предвидеть 

исход ситуации, например, возможность протаскивания шарика через отверстие, 

перемещения одного предмета при помощи другого и т. д. Ребенок может различать 

такие формы, как круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник; цвета 

– красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Благодаря развитию 

восприятия к концу раннего возраста у ребенка начинает складываться мыслительная 

деятельность. Это выражается в появлении способности к обобщению, переносу 

полученного опыта из первоначальных условий в новые, в установлении связи между 

предметами путем экспериментирования, запоминании их и использовании при решении 

проблем.  

Для детей характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». 

 

Современная социокультурная ситуация развития воспитанников  

1. Большая открытость мира и доступность его познания для обучающегося, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) - 

агрессивность доступной для обучающегося информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью - разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения -  нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых обучающимся - 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности обучающегося. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - новая методология познания мира - 

овладение обучающимся комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира — понимание обучающимся важности 

и неважности (второстепенности) информации - отбор содержания дошкольного 

воздействия излишних источников познания 



6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - негативное влияние на 

здоровье обучающихся – как физическое, так и психическое - возрастание роли 

инклюзивного образования - влияние на формирование у обучающихся норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает развитие личности обучающихся  раннего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной 

ситуации развития. 

 

Закономерности развития обучающихся 

на основе исследований А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др. 

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития обучающегося социальной 

ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, 

познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

 

Ведущие виды деятельности: 

 У младенца ведущая деятельность – непосредственно эмоциональный контакт со 

взрослым, благодаря которому у него образуется потребность в общении с другими 

людьми (с первых недель до года). 

             В раннем детстве – деловое практическое сотрудничество со взрослым. Ребѐнок 

занят предметом и действиями с ним. Интенсивное овладение предметно-орудийными 

операциями формирует практический интеллект. Речь используется главным образом для 

налаживания сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной 

деятельности.  Потребность в речи возникает как средство деловых контактов со 

взрослым (от года до трѐх лет). 

 в раннем возрасте (1—3 года): 



1. предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр); 

3. общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

лопатка и пр.); 

5. восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

6. двигательная активность. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- обучающийся 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 отрицательное отношение к грубости, жадности 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 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

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

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

стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- 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 обучающегося развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога группы кратковременного пребывания, начальным и завершающим этапом 



проектирования образовательного процесса. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на разных этапах дошкольного детства; 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого — педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 

года  

Задачи воспитания и обучения 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие. 

 Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

 Способствовать своевременному формированию общих движений и движений 

руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

 Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную 

работу по овладению активной речью. 

 Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

 Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение 

к близким людям. 

 Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

 Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Развитие восприятия 
 



От 2-3 до 5-6 месяцев 

 Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

 Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука 

(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 

 Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и 

сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

 Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде 

матери, воспитателя (к 4 месяцам). 

 Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого 

взрослого (ласковая, веселая, строгая). 

 Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, 

ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание 

на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

 Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует 

ею (к 4 месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, 

осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, 

прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). 

 Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, 

красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

 Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и 

удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до 

игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-

развлечения. 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые 

и тактильные ощущения. 

 Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из 

разных материалов. 

 Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в 

круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или 

«говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», 

«Прятки» и т. п). 

Развитие речи 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

 Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы 

понимания речи. 

 Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с 

ним взрослого. 

 Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и 

развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие гласные 

(гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, 

отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. 

Способствовать развитию артикуляционного аппарата. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им 

звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом 



отыскивать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в 

определенном месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску 

предметов, находящихся в разных местах помещения. 

 Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

 Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 

месяцам), подражать разным интонациям взрослого. 

 Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе 

взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», 

«Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное 

состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей.  
 Побуждать детей выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля 

идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-ля, уходит — до свидания, пока-пока. 

 Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе 

действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — 

собачка ест. 

 Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе 

заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 

 Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к 

сверстникам. 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать 

речь взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев). Закреплять 

умение находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди 

других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку», 

«Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может обозначать 

предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки 

разного размера и т. п. (к 11-12 месяцам). 

 Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками 

(укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

 Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его 

облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное 

оформление картинок. 

 Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — 

«плохо», показывать основные части собственного тела и части тела куклы. 

 Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 

месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых 

предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными 

словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. 

  Организовывать показы сюжетных игрушек, наблюдения за живыми объектами 

(котенок, цыпленок). Побуждать детей выполнять поручения («Возьмите мячики!» 

и т. д.). 

 Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, 

вызывать радость от восприятия живого объекта. 

 Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

Развитие движений 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

 Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 

 Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4 месяца), 

брать игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 



 Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок (4 

месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

 Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони 

выпрямленных рук. 

 Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 

 Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении). 

Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

 Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в 

горизонтальном и вертикальном положениях). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, 

самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

 Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая игрушкой (с 6 

месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу 

ползал. 

 Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего 

положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 

месяцам). 

 Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за 

него руками, переходить от одного предмета к другому (9 месяцев). 

 Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), 

подниматься на горку по лестнице, держась за перила (10 месяцев), перелезать 

через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

 Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений 

(ползание, переступание). Использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и 

музыкальные игрушки. 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 

 Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного 

предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и 

спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие 

предметы, свободно вставать и опускаться (к 10-11 месяцам). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, 

ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», 

«Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, 

радостного сопереживания товарищам. 

Развитие действий с предметами 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

 Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею (с 4 месяцев). 

 Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных 

положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать 

ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем 

только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, 

вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев), перекладывать 

игрушку из одной руки в другую (6 месяцев). 

 Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их 

свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи 



катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 

9-10 месяцам). 

 Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение расстегивать 

кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого). 

 Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать 

крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: 

«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны 

и к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в 

действиях с предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и 

закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик 

на кубик, втыкать грибки в отверстия специального столика. 

 Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, 

нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-занятий с 

подгруппой детей. 

Музыкальное воспитание 

 Развивать музыкальные способности детей 

 Способствовать развитию восприятия музыки. 

 Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение 

взрослых и звучание инструментальной музыки. 

 Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов 

и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, 

помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

 Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на 

пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. 

 Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. 

Поощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение 

отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; 

самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

 Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки.  

 Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, 

грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных 

инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). 

 Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. 

  Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

От 9-10 до 12 месяцев 

 Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной 

и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). 

Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

 Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), 

откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-

сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, 



состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, 

притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, 

игрушечным роялем. 

 

2.2. Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития  ребѐнка по пяти образовательным областям 

 

Описание образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей - 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2.1. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Позитивная социализация обучающихся дошкольного возраста, приобщение 

обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО 

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

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности обучающихся с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

 Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

— Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

— Развитие познавательных интересов обучающихся, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и  творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

и следствиях и др.). 

— Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

— Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора обучающихся, 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 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.  

 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

- 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 предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи обучающихся 



 1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

2.2.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи: 

- 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 обучающихся 

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

Основные направления 

1.Приобщение к искусству. 

2.Изобразительная деятельность. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Музыкальная деятельность. 

 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.). 

 



2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Программа реализуется посредством комплексно - тематического планирования в 

группе. Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания «Первые 

шаги» МБДОУ д/с № 25 регламентируется схемой распределения непосредственно 

образовательной деятельности, режимом дня. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность в группе строится на основе систематической и 

целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской активности и 

инициативы. 

  На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая педагога на  его 

индивидуальные особенности.  

   Принципиально значимым является использование гуманных, личностно 

ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы 

совместной деятельности детей и взрослых в образовательном процессе, они переводят 

отношения в системе педагог-ребѐнок на новый  уровень с позиции «воздействие» в 

позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие» 

 В Программе отсутствует жѐсткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа предусматривает комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве и большинство задач развития и воспитания детей реализуются 

именно в здесь. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 



при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей.  В Программе, вслед за ФГОС ДО, вводится понятие 

«культурных практик». Так называют идущие от взрослого виды деятельности, в отличие  

от собственной активности ребенка. (Н.А. Короткова). 

 Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности. Новый термин позволил заменить привычное для современной 

дошкольной педагогики разделение «игра — учебные занятия», на соответствующую 

возрасту структуру: игра и родственные ей виды деятельности. Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий характер по отношению к реальности. 

  

  Все культурные практики включены в образовательный процесс и максимально 

используются для всестороннего развития ребѐнка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности обучающегося 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития компетентности 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), способности 

разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

обучающихся и обеспечение права родителей (законных представителей 

несовершеннолетних  обучающихся) на уважение и    понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи: 

  изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития , условиям организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

  знакомство педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании обучающихся; 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

обучающихся и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с обучающимися; 

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО (городе, районе, области); 

  поощрение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям обучающегося, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского 

сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 



сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребѐнку, 

распределения обязанностей и ответственности». 

 Гуманный  подход  к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – 

признание достоинства, свободы  личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 Индивидуальный   подход   -  учет  социального  положения,  традиций,  

интеллектуального  и  культурного   опыта родителей. 

 Эффективность  форм  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. 

 Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, 

региональных, социально-экономических, психологических условий. 

 Доброжелательный  стиль  общения  педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. 

 Сотрудничество.       Эффективно     будет     создание   атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности  коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять  собой мобильную систему, быстро реагировать 

на изменения социального состава  родителей.  Их   образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и  направления работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

Организация группы кратковременного пребывания «Первые шаги» для родителей 

(законных представителей) и детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, не 

посещающих дошкольные учреждения ставит перед собой цель -  предоставление 

психолого-педагогической помощи ребенку на основе современных методов организации 

игровой деятельности и родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

детские образовательные учреждения. 

Режим: 5 раз в неделю по 3 часа 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные 

буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных групп, управления 

образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, 

обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы 

освещаются на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма 

работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда 

нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями посредством 

применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного получения сведений о 

ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, образовательных программах, 

проводимых мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно 



получать интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по различным 

вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада. 

Информационные стенды  
Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.). 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного 

воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 

помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить любой 

приглашенный специалист или педагоги ДОУ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, объединяющие 

семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, 

хореографа, актера.  

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события: День матери,  Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

Проектная деятельность – актуальная  форма совместной деятельности.  Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

       Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции 

направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей, повышения 

роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и  воспитания ребѐнка. Основными целями проводимых акций 

является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах 

развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по 

различным направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, интеллектуальные, 

поделок, рисунков и т.д. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

Он – лайн – консультирование это получение квалифицированной помощи от 

специалистов детского сада (заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра, врач — педиатр) в 

режиме  Оn-line 

 В  дошкольном учреждении создан Центр информационно – коммуникативных 

технологий ―Оn-line – консультирование‖ В этом Центре проводятся консультации посредством 

Сферум и Web-камер. Звук видеоизображения обеспечит живое общение в режиме реального 

времени. 

 Консультации ведутся педагогами и другими специалистами МБДОУ д/с №25. Такая 

форма интерактивного общения предоставляет Вам возможность задать интересующие вопросы 

по воспитанию и развитию детей в индивидуальном и комфортном формате. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 



процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 

истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный 

момент в построении взаимоотношений между ребѐнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 

Организация взаимодействия с родителями через блог педагога: Является 

одной из интересных и неформальных форм работы, которая на практике показывает 

положительный результат и вызывает в последнее время заслуженный интерес и у педагогов, и 

у родителей.  

Сообщество и группа в социальной сети Наличие группы в социальной сети 

позволяет популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое количество 

посетителей об интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и воспитанников. 

Чтобы создать такую группу, проводится опрос среди родителей и выясняется, какой 

социальной сетью пользуется большинство из них. 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им удобно, 

обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших 

праздниках и досугах. К общению в группе могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь  

можно провести опрос среди родителей и оперативно собрать информацию, разместить ссылки 

на методическую литературу, фото- и видеоматериалы. 

Чат в мессенджерах - Мессенджеры – программы, с помощью которых 

пользователи обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram). Их используют и педагоги, и 

родители. Однако радость от того, что теперь можно «поймать» постоянно занятого родителя, 

быстро сменяется на раздражение, когда родители начинают писать педагогам круглосуточно. 

Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами общения в чате и обговорите с родителями 

время работы чата. 

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать 

текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно отправить 

фото с фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в период адаптации ребенка к 

детскому саду.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Режим работы группы 3 часа: с 9.00 до 12.00 для первой подгруппы детей и с 10.00 

до 13.00 для второй подгруппы детей, в рамках пятидневной рабочей недели, выходные 

дни - суббота и воскресенье. 

 Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность 

составляет 1-2 ч.   

При составлении режима непосредственно образовательной деятельности 

соблюдаются СанПиН "Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ" и 

"Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей". 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Для осуществления образовательного процесса  созданы необходимые 



условия: имеется совмещѐнный спортивный  и музыкальный зал , методический кабинет, 

кабинеты заведующего, педагога-психолога, музыкального руководителя,  учителя-

логопеда, заместителя заведующего по ХР, а также оборудованы дополнительные 

помещения: планетарий, ботанический сад, мини -  музей «Светлица» 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической 

работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора информации, организует 

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет 

доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет педагога- психолога – представляет собой своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

педагогами, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок 

прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение: 

психологическое обеспечение, методическое обеспечение, организационное обеспечение. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение. 

Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы коррекционной 

службы в образовании. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребенка с проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию 

работы специалиста в трех направлениях: помощь детям,  помощь  родителям,  помощь 

педагогам. 

В коридорах представлены галерея достопримечательностей г. Белгорода, 

картинная галерея, постоянно действуют вернисажи детского творчества,  наглядность 

для родителей и детей в виде красивых, эстетичных стендов. 

В МБДОУ функционирует мини - музей «Светлица», где силами педагогов и 

родителей собраны предметы утвари, одежды, мебели жителей Белгородчины. Здесь 

проводятся тематические занятия, беседы, чтение русских народных сказок, что 

способствует расширению знаний детей о традициях русского народа и его быте.  

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного 

кабинета, в котором осуществляются лечебно-профилактические и оздоровительные  

мероприятия, физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинского осмотра, 

изолятора, . Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. 

Пищеблок  оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук,  контрольными весами, электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

Имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 

Прачечная дошкольных групп оборудована  стиральными  и сушильными 

машинами с автоматическим управлением, электрическими утюгами.         

Для организации спортивных, подвижных игр, физических упражнений 

(метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как традиционное, так и 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое помогает овладеть основными 

вид 



На участках оборудованы домики разных форм и конструкций, корабли, машины,  

и т.д. Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется также специально изготовленное 

оборудование. Его можно переносить с места на место, что позволяет детям развертывать 

содержательные игры «в детский сад», «семью», «школу», «больницу», «библиотеку» и 

др. в разных уголках участка. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе группы кратковременного пребывания 

задействованы 29 единиц технических средств: 

телевизор – 2 музыкальный центр - 2 

Магнитофон –7 компьютеры - 6 

МФУ - 2 принтер - 5 

мультимедийный проектор-1 экран – 1 

факс - 1 фотоаппарат – 1 

 видеокамера – 1  

 

3.4.Организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию  

Программы;  учитывает возрастные особенности детей и построена  на  следующих  

принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 



ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

требованиям к организации среды, принципам указанных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации представляет 

МБДОУ собой систему условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социально-личностного развития детей. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группе кратковременного пребывания «Первые шаги» МБДОУ д/с № 25 

используется комплексно-тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  

Для работы с детьми эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление -  

детская литература). 



На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или катание 

кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  


