
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 37 ИМЕНИ В.П. ХРАМЧЕНКО»

_________________________________________________________________
г.Тула, ул. Новомосковская, д.5А, тел.: (4872) 37-31-96

 
 

ПРИНЯТО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
 

Педагогическим советом                                                                   Директор МБОУ ЦО № 37
Протокол № 1                                                                                       _______Е.А.Антонникова
от 30 августа 2024г.                                                                            Приказ № ___________
                                                                                                             от «_____» _________2024 г.

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА
"РОЗОЧКА"    

(воспитанники   1-2 лет)
 
 

 ТУЛА



2024
СОДЕРЖАНИЕ

№
п/п

Наименование  раздела Стр.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка: цели и задачи  реализации, принципы и подходы к 
формированию Рабочей программы;  возрастные особенности воспитанников 
группы

3

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы  в соответствии с 
целевыми ориентирами освоения обучающимися образовательной программы  

9

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 11
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Содержание образовательной деятельности  по образовательным областям:  13

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 13
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 14
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 15
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 17
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 19
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

программы
22

2.3 Проектирование образовательного процесса. 33
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 34
2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 35
2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 36

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 39
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 41
3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 43
3.4 Условия реализации образовательной программы:

- режим дня;
- режим двигательной активности
- учебный план

48

3.5 Организация образовательного процесса 56

2



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
Проблему развития  ребенка  дошкольного  возраста  трудно  переоценить.  Дошкольный

возраст – это период активного развития ребенка. В этот период высокая пластичность мозга
способствует быстрому и легкому переключению, способности все превращать в игру. Играя,
ребенок  обучается.  В  этот  возрастной  период  формируется  основа  будущего  интеллекта
человека. Задача взрослых – сделать эту игру максимально продуктивной, не ущемляя при этом
интересов  ребенка.  Именно  поэтому  дошкольный  период  является  достаточно  важным  для
становления личности, в котором формируются предпосылки личностных качеств, развивается
ответственность ребенка и его умение делать свой выбор, уважать и понимать окружающих.
Исходя  из  этого,  современное  дошкольное  образование  ставит  своей  целью  не  только
формирование суммы знаний у воспитанников, но и развитие базовых компетенций личности, в
частности, социальных и культурных навыков, а также здорового образа жизни. 
  Рабочая  программа  (далее  –  Программа)  направлена  на  создание  условий  развития
ребенка  младшего  дошкольного  возраста,  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.

  Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013  года  №1155)  (далее  –  ФГОСДО)  и
федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования  (Приказ
Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028) (далее – ФОП ДО). 

Общие  положения  образовательной  программы  дошкольного  образования
соответствуют ФОП ДО.

Нормативно-правовой  основой  для  разработки  Программы  являются  следующие
нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря2012г.
№273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17октября 2013г. №1155);

- Федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (Приказ
Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028);

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020
г.  №  32  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН
2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания населения»;

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28  сентября
2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и  требования к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года);

- Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   г.   №   999-
р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г.  № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Закон об образовании Тульской области от  30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО (с
изменениями на 29 ноября 2022 года);

- Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО "О внесении изменений в Закон
Тульской  области  "Об  образовании"  [Электронный  ресурс]
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012;

Документы образовательной организации:
- Устав МБОУ ЦО № 37
- Образовательная программа дошкольного образования МБОУ ЦО №37
- Программа развития МБОУ ЦО № 37.

  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для
детей первой группы раннего возраста «Розочка» общеразвивающей направленности от 1 до 2
лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. Рабочая программа строится с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (физическому,
социально  -  личностному,  познавательно  -  речевому  и  художественно  -  эстетическому),
единства воспитательных развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
   

Цели и задачи реализации рабочей программы
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на

уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей 1 - 2 лет в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
         Ведущая  цель  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, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к традиционным ценностям.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения художественной литературы.

Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
1)  охраны и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том числе  их

эмоционального благополучия;
2)  обеспечения  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
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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 детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  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  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

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
детей;

8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

  Принципы и подходы к формированию рабочей программы
 Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку    и

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование    духовных  и  общечеловеческих
ценностей,  а  также  способностей  и  целевых ориентиров.  В  программе отсутствует  жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке программы
учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного образования (В.В. Давыдов, А. В.
Запорожец, А. Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.): комплексное решение задач
по  охране  жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  амплификацию
развития  на  основе  организации  разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

Рабочая программа соответствует   следующим принципам дошкольного образования:
1)принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  целью

дошкольного образования является развитие ребенка
2) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;

3)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей;

4) уважение личности ребенка;
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5) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской  деятельности,  в  форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

6) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;

7)  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);

8)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

9) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
10) сотрудничество Организации с семьей;
11)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
12)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
13)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
14) учет этнокультурной ситуации развития детей.
15) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Сроки реализации рабочей программы
С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

 Возрастные особенности детей 
Ранний возраст. Первая группа детей раннего возраста (второй год жизни)

Росто-весовые характеристики  
Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг.  Ежемесячная прибавка в весе составляет
200-250 граммов,  а  в росте  1 см.  К двум годам длина тела мальчиков достигает  88,3 см,  а
девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной

и  центральной  нервной  системы.  Повышается  работоспособность  нервных  центров.  Общее
время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов.  

Развитие  центральной  нервной  системы  на  этом  этапе  характеризуется  замедлением
ростовых  процессов,  снижением  скорости  увеличения  объема  головного  мозга  и
формированием нервных связей.  

Начиная  с  16-18-ти  месяцев  уровень  развития  мускулатуры  и  нервной  системы
обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам
у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может
повторяться  у  многих из  них и  гораздо позднее  в  результате  нарушения  привычных видов
повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического
развития.  Преимущественно  формируется  подкорковый  уровень  организации  движения,
включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании
ритмической  картины,  соответственно,  чрезвычайно  важно  формировать  ритмичность
(движения  под  ритм;  режим  дня;  чередование  активности  и  отдыха).  Подавляющие
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большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух
кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к
двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.
Вследствие  недостаточного  развития  мышечной  системы  ребенку  трудно  долго  выполнять
однотипные  движения,  например,  ходить  с  мамой  «только  за  ручку».  Постепенно  ходьба
совершенствуется.  Дети  учатся  свободно  передвигаться  на  прогулке:  они  взбираются  на
бугорки,  ходят  по  траве,  перешагивают  через  небольшие  препятствия,  например,  палку,
лежащую  на  земле.  Исчезает  шаркающая  походка.  В  подвижных  играх  и  на  музыкальных
занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года
дети много лазают:  взбираются  на  горку,  на  диванчики,  а  позже (приставным шагом)  и  на
шведскую стенку. Они также перелезают через бревно,  подлезают под скамейку, пролезают
через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения  (мишке,  зайчику).  В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают
координировать  свои  движения  и  действия  друг  с  другом.  В  полтора  года  дети  способны
рисовать  каракули,  а  к  двум  годам  могут  нарисовать  прямую  линию.  Дети  все  лучше
контролируют  простые  движения,  а  затем  объединяют  их  во  все  более  сложные  и
согласованные системы. 

Психические  функции.  Восприятие  становится  ведущей  психической  функцией.
Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора –
двух  лет  не  могут  одновременно  воспринимать  объект  в  целом  и  отдельные  его  части.  В
области  восприятия  происходит  формирование  перцептивных  действий  и  предметных
эталонов.  Функция  перцептивных действий -  ориентировочная,  обследование  перцептивных
свойств  объекта  на  основе  эталонов.  Формирование  наглядно-действенного  мышления  как
отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития
восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально
перцептивные  действия  представляют  собой  развернутые  внешние  действия.  По  мере
овладения  речью  восприятие  начинает  приобретать  черты  произвольности.  Слово  начинает
регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают
способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя
знание  о  части  и  целом.  Появляются  зачатки  экспериментирования.  Физический  опыт
становится основой обобщений.  Последовательность овладения обобщениями:  на  основании
цвета  (от  года  до  года  и  семи  месяцев);  на  основании  формы  (от  полутора  до  двух  лет);
функциональные обобщения (от двух до трех лет).  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 
целенаправленных  проб,  «подстерегания»,  навязчивого  вмешательства,  объективной

регуляции.  Особенности  предметной  деятельности:  педантизм,  рука  подстраивается  под
предмет,  функциональная  сторона  действия  опережает  операциональную  (знание  действия
опережает  его  реализацию).  Логика  развития  действия:  неспецифичные  действия  -
функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета
на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только
в  сотрудничестве  со  взрослым.  Функции  взрослого  в  формировании  предметных  действий:
показ,  совместные  действия,  поощрение  активных  проб  ребенка,  словесные  указания.
Предметная деятельность  становится  основой развития наглядно-образного мышления  через
представления  о  цели  действия  и  ожидаемом результате,  выделение  соотношений  и  связей
между предметами, условий реализации действий. 
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Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два
основных  этапа.  Первый  (от  года  до  года  и  шести-восьми  месяцев)  -  переходный,  со
следующими  особенностями:  интенсивное  развитие  понимания,  активной  речи  почти  нет;
активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй
период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем
в конце первого года («взрыв наименований»).  При этом понимание речи окружающих по-
прежнему  опережает  умение  говорить.  Установлена  четкая  зависимость  между  качеством
языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают
названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому
можно  организовать  деятельность  и  поведение  малышей,  формировать  и  совершенствовать
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова
обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в
окружении  каждого  ребенка  набор  предметов,  с  которыми  он  может  так  или  иначе
взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален.
Научившись  употреблять  слова  применительно  к  определенной  ситуации,  дети  вскоре
начинают использовать их в описаниях других ситуаций,  не замечая производимой нередко
подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень  колечки  на  пирамидку  и  т.д.».  Важным приобретением  речи  и  мышления  является
формирующаяся  на  втором году  жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка
начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к
этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам.  После года и восьми -  десяти месяцев происходит
скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов
и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. 

д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть
и  несовершенными  в  фонетическом  отношении.  После  полутора  лет  ребенок  чаще  всего
воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У  двухлетних  детей  предметная  игра  становится  более  сложной,  содержательной.  В
полтора  года  дети  узнают  о  предназначении  многих  вещей,  закрепленном  в  культуре  их
социального  окружения,  и  с  этих  пор  игра  становится  все  более  символической.  Образы,
которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в
раннем  детстве:  на  первом  этапе  (один  год)  игра  носит  узко-подражательный  характер,
представляет  собой  специфическое  манипулирование  предметом,  сначала  строго
определенным,  который  показал  взрослый,  а  затем  и  другими.  На  втором  этапе  репертуар
предметных действий расширяется,  и  уже не  только сам предмет,  но  и  указание  взрослого
вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет)
возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры:
замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к
ним  и  пр.).  Эти  действия  ребенок  воспроизводит  и  после  показа  взрослого,  и  путем
отсроченного  подражания.  Постепенно,  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и
малыш  учится  доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу
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забор,  паровозик,  башенку  и  другие  несложные  постройки.  Дети  активно  воспроизводят
бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное
действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу
спать; мисочку, чтобы накормить мишку).  

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым,
основными  характеристиками  которого  являются:  стремление  привлечь  внимание  к  своей
деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ
от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной
является  позиция  ребенка  ориентации  на  образец  взрослого,  позиция  подражания  и
сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной
привязанности:  индивидуализация  привязанности;  снижение  сепарационной  тревоги.
Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения:
сочувствие, сострадание. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого
формируются  навыки  взаимодействия  со  сверстниками:  появляется  игра  рядом;  дети  могут
самостоятельно  играть  друг  с  другом  в  разученные  ранее  при  помощи  взрослого  игры
(«Прятки»,  «Догонялки»).  Однако  несовершенство  коммуникативных  навыков  ведет  к
непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего
его.  Он  активно  протестует  против  вмешательства  в  свою  игру.  Игрушка  в  руках  другого
гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что
делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило,
в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-
игровые  действия  и  самообслуживание  только  формируются,  самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать
«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг
другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться
на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция.  Овладение  туалетным  поведением.  Формирование  основ  регуляции
поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок
овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает
навыки  опрятности.  Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во
всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития
в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность.  Появляются  представления  о  себе,  в  том  числе  как  представителе  пола.
Разворачиваются  ярко  выраженные  процессы  идентификации  с  родителями.  Формируются
предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий.  

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы в соответствии с целевыми
ориентирами освоения обучающимися образовательной программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  возраста  и  системные
особенности  ДО  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  планируемые  результаты  освоения
Федеральной  программы  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-
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исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста:
младенческий (первое и второе полугодия жизни),  ранний (от одного года до трех лет)  и
дошкольный возраст (от трех до семи лет).

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.  
        К  целевым ориентирам дошкольного образования  относятся  следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):
у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения,

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения,
понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с
желанием играет в подвижные игры;

ребёнок  демонстрирует  элементарные  культурно-гигиенические  навыки,  владеет
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому
подобное);

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

играет рядом;
ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;
ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
ребёнок  способен  направлять  свои  действия  на  достижение  простой,  самостоятельно

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

ребёнок  владеет  активной  речью,  использует  в  общении  разные  части  речи,  простые
предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами;

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

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них;
ребёнок  различает  и  называет  основные  цвета,  формы  предметов,  ориентируется  в

основных пространственных и временных отношениях;
ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;
ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое

имя,  имена  близких;  демонстрирует  первоначальные представления о  населенном пункте,  в
котором живет (город, село и так далее);

ребёнок  имеет  представления  об  объектах  живой  и  неживой  природы  ближайшего
окружения  и  их  особенностях,  проявляет  положительное  отношение  и  интерес  к
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред
живым объектам;

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные
движения;

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;
ребёнок  осваивает  основы  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование)  и

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему,
забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;
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ребёнок  в  играх  отображает  действия  окружающих  ("готовит  обед",  "ухаживает  за
больным"  и  другое),  воспроизводит  не  только  их  последовательность  и  взаимосвязь,  но  и
социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет
цель ("Я буду лечить куклу").

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
 Педагогическая  диагностика  достижений  планируемых  результатов  направлена  на

изучение  деятельностных  умений  ребёнка,  его  интересов,  предпочтений,  склонностей,
личностных  особенностей,  способов  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками.  Она
позволяет  выявлять  особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе
полученных данных индивидуальные  образовательные маршруты освоения  образовательной
программы,  своевременно  вносить  изменения  в  планирование,  содержание  и  организацию
образовательной деятельности.

Цели  педагогической  диагностики,  а  также  особенности  её  проведения  определяются
требованиями  ФГОС  ДО.  При  реализации  Программы  может  проводиться  оценка
индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической
диагностики.  Вопрос  о  её  проведении  для  получения  информации  о  динамике  возрастного
развития  ребёнка  и  успешности  освоения  им  Программы,  формах  организации  и  методах
решается непосредственно ДОО.

Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых  образовательных
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как
целевые  ориентиры  ДО  и  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка третьего года жизни;

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.

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку
индивидуального  развития  детей  раннего  возраста,  на  основе  которой  определяется
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность  проведения  педагогической  диагностики  определяется  ДОО.

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной
программы  в  зависимости  от  времени  его  поступления  в  дошкольную  группу  (стартовая
диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения  программы  его  возрастной  группой
(заключительная, финальная диагностика).  При проведении диагностики на начальном этапе
учитывается  адаптационный  период  пребывания  ребёнка  в  группе.  Сравнение  результатов
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития
ребёнка.

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится  педагогом  в
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения,
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свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке,
аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического,
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для
наблюдения  являются  возрастные  характеристики  развития  ребёнка.  Они  выступают  как
обобщенные показатели возможных достижений детей третьего года жизни в соответствующих
образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой,
общении,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструировании,
двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и
самостоятельной  деятельности  детей  и  других  ситуациях).  В  процессе  наблюдения  педагог
отмечает  особенности  проявления  ребёнком  личностных  качеств,  деятельностных  умений,
интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных
ситуациях и тому подобное.

Наблюдая  за  поведением  ребёнка,  педагог  обращает  внимание  на  частоту  проявления
каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребёнка  в  деятельности.  Частота
проявления  указывает  на  периодичность  и  степень  устойчивости  показателя.
Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону  актуального  и
ближайшего развития ребёнка.  Инициативность  свидетельствует о проявлении субъектности
ребёнка в деятельности и взаимодействии.

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает
самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта
развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного
развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу
выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а
также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей
развития ребёнка и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что
позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности,
уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.

Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе  изучения
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке,
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики
существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).

Педагогическая  диагностика  завершается  анализом  полученных  данных,  на  основе
которых  педагог  выстраивает  взаимодействие  с  детьми,  организует  РППС,  мотивирующую
активную  творческую  деятельность  обучающихся,  составляет  индивидуальные
образовательные  маршруты  освоения  образовательной  Программы,  осознанно  и
целенаправленно проектирует образовательный процесс.

При необходимости используется психолого-педагогическая диагностика развития детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин
возникновения  трудностей  в  освоении  образовательной  программы),  которую  проводят
квалифицированные  специалисты  (педагог-психолог).  Участие  ребёнка  в  психолого-
педагогической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей). Результаты диагностики могут использоваться для решения задач психолого-
педагогического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
Программа  определяет  содержательные  линии  образовательной  деятельности,

реализуемые в группе «Розочка» по основным направлениям развития детей раннего возраста
(социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,
физического развития).

 В  каждой  образовательной  области  сформулированы  задачи  и  содержание
образовательной  деятельности,  предусмотренное  для  освоения  во  второй  группе  раннего
возраста. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач
приводится в Программе воспитания.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной

деятельности являются:
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной

деятельности являются:
создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО;
поддерживать  пока  еще  непродолжительные  контакты  со  сверстниками,  интерес  к

сверстнику;
формировать  элементарные  представления:  о  себе,  близких  людях,  ближайшем

предметном окружении;
создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия.
Содержание образовательной деятельности.
Для  благоприятной  адаптации  к  ДОО  педагог  обеспечивает  эмоциональный  комфорт

детей  в  группе;  побуждает  детей  к  действиям  с  предметами  и  игрушками,  поддерживает
потребность  в  доброжелательном  внимании,  заботе,  положительных  отзывах  и  похвалы  со
стороны  взрослых.  Использует  разнообразные  телесные  контакты  (прикосновения),  жесты,
мимику.

Педагог  поощряет  проявление  ребёнком  инициативы  в  общении  со  взрослыми  и
сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость,  поддерживает активность ребёнка, улучшая
его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему.

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения
и  тому  подобное,  поощряет  проявление  у  ребёнка  интереса  к  себе,  желание  участвовать  в
совместной деятельности, игре, развлечении.

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные
представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности (мальчик,
девочка)  по  внешним  признакам  (одежда,  прическа);  о  близких  людях;  о  ближайшем
предметном окружении.

Педагог  создает  условия  для  получения  ребёнком  первичного  опыта  социального
взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие
взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога).

Методы и приемы социально-коммуникативного развития воспитанников
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1.Решение маленьких логических задач, загадок.
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2.Приучение к размышлению, логические беседы.
3.Беседы на этические темы.
4.Чтение художественной литературы.
5.Рассматривание иллюстраций.
6.Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7.Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1. Приучение к положительным формам общественного поведения.
2. Показ действий.
3. Пример взрослого и детей.
4. Целенаправленное наблюдение.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности

являются:
1)  поощрять  целенаправленные  моторные  действия,  использование  наглядного

действенного  способа  в  решении  практических  жизненных  ситуаций,  находить  предмет  по
образцу или словесному указанию;

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

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении;
4)  развивать  познавательный  интерес  к  близким  людям,  к  предметному  окружению,

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

отличать  их  по  наиболее  ярким  проявлениям  и  свойствам,  замечать  явления  природы,
поддерживать стремления к взаимодействию с ними.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
педагог  концентрирует  внимание  детей  на  новых  объектах,  поддерживает  интерес  к

знакомым  предметам,  поощряет  самостоятельные  действия  ребёнка,  одобряет  их  словом,
интонацией,  развивает  стремление  к  общению  со  взрослым  в  ходе  выполнения
обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для многократного
повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует
разнообразные  действия  со  сборно-разборными  игрушками,  дидактическими  пособиями,
показывает  их  постепенное  усложнение,  добиваясь  самостоятельного  применения  детьми
усвоенных  действий  с  игрушками  и  разнообразным  материалом  для  активизации
представлений  о  сенсорных  эталонах.  Поддерживает  владение  предметом,  как  средством
достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий;

педагог  развивает  умение  группировать  однородные  предметы  по  одному  из  трех
признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький,
такой,  не  такой),  используя  опредмеченные слова-названия,  например,  предэталоны формы:
"кирпичик",  "крыша",  "огурчик",  "яичко"  и  тому  подобное.  Развивает  умение  пользоваться
приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства
или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме;

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы
и  объекты,  изображенные  на  картинке  (в  том  числе  и  объекты  природы);  развивает  их
наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с
ними.
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2) Окружающий мир:
педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; о

внешнем  виде  (показать  ручки,  носик,  глазик);  о  своих  действиях  (моет  руки,  ест,  играет,
одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное);  о
близких  людях  (мама,  папа,  бабушка,  дедушка  и  другие);  о  пище  (хлеб,  молоко,  яблоко,
морковка  и  тому подобное);  о  блюдах (суп,  каша,  кисель  и  тому  подобное);  о  ближайшем
предметном  окружении  -  игрушках,  их  названиях,  предметах  быта,  мебели,  спальных
принадлежностях,  посуде);  о  личных  вещах;  о  некоторых  конкретных,  близких  ребёнку,
ситуациях общественной жизни.

3) Природа:
педагог развивает способности детей узнавать,  называть и показывать на картинке и в

естественной  среде  отдельных  представителей  диких  и  домашних  животных,  растения
ближайшего  окружения,  объекты  неживой  природы,  замечать  природные  явления  (солнце,
дождь,  снег  и  другие  природные  явления),  их  изображения,  выделять  наиболее  яркие
отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно
реагировать.

Методы и приемы организации познавательной деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
- опыты;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 
ситуации;
- трудовые поручения, действия.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются:
1) от 1 года до 1 года 6 месяцев:
развитие  понимания  речи:  расширять  запас  понимаемых  слов;  закреплять  умения

понимать слова, обозначающие части тела человека,  бытовые и игровые действия, признаки
предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого;

развитие  активной  речи:  продолжать  формировать  у  детей  умение  произносить
несложные  звукоподражания,  простые  слова;  развивать  речевое  общение  со  взрослым;
стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить
самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки,
некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в
общении;

привлекать  малышей  к  слушанию  произведений  народного  фольклора  (потешки,
пестушки,  песенки,  сказки)  с  наглядным сопровождением (игрушки для  малышей,  книжки-
игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками;

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и
пропевании фольклорных текстов;
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побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок,
выполнению действий, о которых идет речь в произведении;

рассматривать  вместе  с  педагогом  и  узнавать  изображенные  в  книжках-картинках
предметы и действия, о которых говорилось в произведении;

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет:
развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы,

некоторые  действия,  признаки,  размер,  цвет,  местоположение;  понимать  речь  взрослого  и
выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения;

развитие  активной  речи:  побуждать  детей  использовать  накопленный  запас  слов  по
подражанию  и  самостоятельно,  упражнять  в  замене  звукоподражательных  слов
общеупотребительными;  способствовать  развитию  диалогической  речи,  воспроизводить  за
взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для
произношения слова и простые предложения;

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с
наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки);

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек,
песенок, потешек, сказок;

поддерживать  положительные  эмоциональные  и  избирательные  реакции  в  процессе
чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений;

формировать  умение  показывать  и  называть  предметы,  объекты,  изображенные  в
книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия;

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений;
побуждать  договаривать  (заканчивать)  слова  и  строчки  знакомых  ребёнку  песенок  и

стихов.
 Содержание образовательной деятельности.
1) От 1 года до 1 года 6 месяцев:
развитие  понимания  речи:  педагог  расширяет  запас  понимаемых слов  ребёнка за  счет

имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов,
обозначающих  предметы,  действия  ("ложись  спать",  "покатай"),  признаки  предметов;
закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией;

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы
("Кто?",  "Что?",  "Что  делает?"),  повторять  за  педагогом  и  произносить  самостоятельно
двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи
фразы из 2-3 слов.

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет:
развитие  понимания  речи:  педагог  закрепляет  умение  детей  понимать  слова,

обозначающие  предметы  в  поле  зрения  ребёнка  (мебель,  одежда),  действия  и  признаки
предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать
слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные
поручения,  включающие  2  действия  (найди  и  принеси),  отвечать  на  вопросы  о  названии
предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними;

развитие  активной  речи:  педагог  закрепляет  умение  детей  называть  окружающих  его
людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне её, отдельные действия
взрослых,  свойства  предметов  (маленький,  большой);  выражать  словами  свои  просьбы,
желания; педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с
окружающими,  формирует  умение  включаться  в  диалог  с  помощью  доступных  средств
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  активизирует речевые реакции детей путем
разыгрывания  простых  сюжетов  со  знакомыми  предметами,  показа  картин,  отражающих
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понятные  детям  ситуации,  формирует  у  детей  умение  осуществлять  самостоятельные
предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить
несложный  сюжет,  иллюстрируя  предметную  деятельность,  развивает  речевую  активность
ребёнка в процессе отобразительной игры;

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в
любом  контакте  с  ребёнком  поддерживает  речевую  активность,  дает  развернутое  речевое
описание  происходящего,  того,  что  ребёнок  пока  может  выразить  лишь  в  однословном
высказывании.

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у детей
умение  обозначать  словом объекты и  действия,  выполнять  одноименные действия  разными
игрушками.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной

деятельности являются:
1) от 1 года до 1 года 6 месяцев:
формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием,

движениями), желание слушать музыкальные произведения;
создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под

музыку;
2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет:
развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)

реагировать на его содержание;
обеспечивать  возможности  наблюдать  за  процессом  рисования,  лепки  взрослого,

вызывать к ним интерес;
поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями;
развивать  у  детей  умение  прислушиваться  к  словам  песен  и  воспроизводить

звукоподражания и простейшие интонации;
развивать  у  детей  умение  выполнять  под  музыку  игровые  и  плясовые  движения,

соответствующие словам песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности.
1) От 1 года до 1 года 6 месяцев -  педагог приобщает детей к восприятию веселой и

спокойной  музыки.  Формирует  умение  различать  на  слух  звучание  разных  по  тембру
музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию
детьми  содержания  понравившейся  песенки,  помогает  подпевать  (как  могут,  умеют).
Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей
умение  ходить  под  музыку,  выполнять  простейшие  плясовые  движения  (пружинка,
притопывание  ногой,  переступание  с  ноги  на  ногу,  прихлопывание  в  ладоши,  помахивание
погремушкой,  платочком;  кружение,  вращение  руками  -  "фонарики").  В  процессе  игровых
действий  педагог  развивает  у  детей  интерес  и  желание  передавать  движения,  связанные  с
образом (птичка, мишка, зайка).

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное восприятие
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у детей
умение  различать  тембровое  звучание  музыкальных  инструментов  (дудочка,  барабан,
гармошка,  флейта),  показывать  инструмент  (один  из  двух  или  трех),  на  котором  взрослый
исполнял мелодию.
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Педагог  поощряет самостоятельную активность  у  детей (звукоподражание,  подпевание
слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под
музыку  в  соответствии  с  её  характером,  выполнять  движения  самостоятельно.  Педагог
развивает  умение  у  детей  вслушиваться  в  музыку  и  с  изменением  характера  её  звучания
изменять  движения (переходить с  ходьбы на  притопывание,  кружение).  Формирует у  детей
умение  чувствовать  характер  музыки  и  передавать  его  игровыми действиями  (мишка  идет,
зайка прыгает, птичка клюет).

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педагог
формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на
красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.

Наглядные Словесные Практические

 Наблюдение;
 визуальное обследование 

предметов;
 рассматривание образца;
 изучение картин, репродукций 

и иллюстраций;
 демонстрация выполнения 

действий, метод прямого 
показа (сопровождается 
словесными комментариями);

 анализ детских работ;

 игровые методы («волшебная 
кисточка/краски/карандаш», 
создание игровой ситуации).

 Ситуативный разговор;
 метод сравнения картин;
 искусствоведческий рассказ, 

художественное слово;
 использование литературных 

текстов (стихотворения, рассказы) 
и образцов устного народного 
творчества (загадки, заклички, 
потешки);
указания и пояснения воспитателя к
наглядным средствам;

 игровые методы (привлечение 
сказочных персонажей, игрушек к 
комментированию действий, приём 
словесного рисования, 
социоигровые технологии).

 Отрабатывание 
формообразующ
их движений 
рукой;

 доведение 
движений до 
автоматизма;

Инновационные технологии
Нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного возраста:

  - рисование ладошками;
  - рисование пальчиками;
  - пластилинография.

Методы эстетического воспитания
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания. 
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в
окружающем мире. 
3.  Метод эстетического убеждения (По мысли А.В.  Бакушинского «Форма,  колорит,  линия,
масса  и  пространство,  фактура  должны  убеждать  собою  непосредственно,  должны  быть
самоценны, как чистый эстетический факт».). 
4.  Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  приобщение  детей  к
художественной культуре). 
5.  Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный   на  формирование
эстетического вкуса;  метод разнообразной  художественной практики.
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6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7.  Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих  интерес  к
художественной деятельности.
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Методы музыкального развития
1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3. Словесно-слуховой: пение.
4. Слуховой: слушание музыки.
5. Игровой: музыкальные игры.
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
создавать  условия  для  последовательного  становления  первых  основных  движений

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребёнком;
создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве;
поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом;
привлекать  к  участию  в  играх-забавах,  игровых  упражнениях,  подвижных  играх,

побуждать к самостоятельным действиям;
укреплять  здоровье  ребёнка  средствами  физического  воспитания,  способствовать

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни.
Содержание образовательной деятельности.
Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения

основным движениям (бросание,  катание,  ползание,  лазанье,  ходьба),  развития координации
при  выполнении  упражнений;  побуждает  к  самостоятельному  выполнению  движений;
обеспечивает  страховку  для  сохранения  равновесия;  поощряет  и  поддерживает,  создает
эмоционально-положительный  настрой,  способствует  формированию  первых  культурно-
гигиенических навыков.

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основных
движений и выполнения общеразвивающих упражнений.

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения).
Основные движения:
бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр

20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя;
ползание,  лазанье:  ползание  по  прямой  на  расстояние  до  2  метров;  подлезание  под

веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание через
бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра);

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;
упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске;

вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина
1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору; перешагивание
через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой.

Общеразвивающие упражнения:
упражнения  из  исходного  положения  стоя,  сидя,  лежа  с  использованием  предметов

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них;
в  комплекс  включаются  упражнения:  поднимание  рук  вперед  и  опускание,  повороты

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его,
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перегибаясь  через  веревку,  натянутую  на  высоте  40-45  см),  сгибание  и  разгибание  ног,
приседание с поддержкой педагога или у опоры.

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы,
игровые  упражнения,  подвижные  игры,  побуждая  детей  к  активному  участию  и  вызывая
положительные эмоции.

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных
навыков.

3)  Формирование  основ  здорового  образа  жизни:  педагог  помогает  осваивать
элементарные  культурно-гигиенические  действия  при  приеме  пищи,  уходе  за  собой  (при
помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть
ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации Программы

При  реализации  Программы  дошкольного  образования  используются  различные
образовательные технологии:

- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проектной и исследовательской деятельности
- информационно-коммуникационные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;
- технологии портфолио дошкольника и воспитателя;
- игровые технология;
- технология «лэпбук»;
- технологии проблемного обучения;
- дистанционные технологии.
Выбор той или иной технологии педагоги определяют самостоятельно в соответствии с

задачами  воспитания  и  обучения,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями
воспитанников, спецификой их образовательных потребностей и интересов.

Согласно  ФГОС  ДО  педагог  может  использовать  различные  формы  реализации
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и
другое);

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками

под руководством взрослого;
двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые

подвижные игры);
игровая  деятельность  (отобразительная  и  сюжетно-отобразительная  игра,  игры  с

дидактическими игрушками);
речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);
изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка)  и  конструирование  из  мелкого  и

крупного строительного материала;
самообслуживание  и  элементарные  трудовые  действия  (убирает  игрушки,  подметает

веником, поливает цветы из лейки и другое);
музыкальная  деятельность  (слушание  музыки  и  исполнительство,  музыкально-

ритмические движения).
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют

следующие методы:
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организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным  формам
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

осознания  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  моральные  темы,
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы,
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,
соревнования, проектные методы).

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические)
дополняются  методами,  в  основу  которых  положен  характер  познавательной  деятельности
детей:

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация,
организуются  действия  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных
презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2)  репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе
образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-
схематическую модель);

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие
пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4)  при  применении  эвристического  метода  (частично-поискового)  проблемная  задача
делится  на  части  -  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений в новых условиях);

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод
проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных
интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое.
Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях,
потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные и
личностные  особенности  детей,  педагогический  потенциал  каждого  метода,  условия  его
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения
задач воспитания и обучения используется комплекс методов.

При  реализации  Программы  педагог  может  использовать  различные  средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

демонстрационные и раздаточные;
визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
естественные и искусственные;
реальные и виртуальные.
Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития

следующих видов деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий с

мячом и другое);
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);
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познавательно-исследовательской  и  экспериментирования  (натуральные  предметы  и
оборудование  для  исследования  и  образно-символический  материал,  в  том  числе  макеты,
плакаты, модели, схемы и другое);

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).
 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных
потребностей,  но  и  от  личных  интересов,  мотивов,  ожиданий,  желаний  детей.  Признание
приоритетной  субъективной  позиции  ребёнка  в  образовательном  процессе  является
определяющей  при  выборе  форм,  методов  и  средств;  субъектные  проявления  ребёнка  в
деятельности:  интерес  к  миру  и  культуре;  избирательное  отношение  к  социокультурным
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной
деятельностью;  самостоятельность  в  выборе  и  осуществлении  деятельности;  творчество  в
интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.

Выбор  педагогом  педагогически  обоснованных  форм,  методов,  средств  реализации
Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей,
их  соотношение  и  интеграция  при  решении  задач  воспитания  и  обучения  обеспечивает  их
вариативность.
         Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатываются  индивидуальные
образовательные  маршруты  (траектории  развития)  и  определяется  целенаправленно
проектируемая  дифференцированная  образовательная  деятельность.  Индивидуальный
образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными
способностями и возможностями воспитанника.
         При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в ходе изучения
явления, ситуации;
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантированно непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы;
- принцип отказа от усредненного нормирования;
 -  принцип  опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,  обогащая  себя  традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский
опыт.
        Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий развития детей обеспечивает
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы реализации 
Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей.
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Возраст Вариативные формы реализации в
 соответствии с ФОП ДО

Ранний 
возраст
(1-3 года)

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 
пьет из кружки и другое);
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
другие);
- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со
сверстниками под руководством взрослого;
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, простые подвижные игры);
- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 
игры с дидактическими игрушками);
- речевая деятельность (понимание речи взрослого, слушание и понимание 
стихов, активная речь);
- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 
мелкого и крупного строительного материала;
- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 
подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);
- музыкальная деятельность (слушание музыки  и исполнительство, 
музыкально-ритмические движения).

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать 
следующие методы:

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнения, воспитывающие ситуации, игровые методы);

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,
соревнования, проектные методы).

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
образовательной программе

Методы,
повышающие

познавательную
активность

Методы,
вызывающие

эмоциональную
активность

Методы,
способствующие 

взаимосвязи
различных видов 

деятельности

Методы
коррекции

и уточнения
детских

представлений
Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и
подобию, сходству
Группировка и 
классификация
Моделирование
и конструирование
Ответы на вопросы детей

Воображаемая 
ситуация
Придумывание сказок
Игры-драматизации
Сюрпризные моменты 
и
элементы новизны
Юмор и шутка

Прием предложения и
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности
Перспективное 
планирование
Перспектива, 
направленная

Повторение
Наблюдение 
Экспериментиро
вание
Создание 
проблемных 
ситуаций
Беседа

23



Приучение к 
самостоятельному поиску
ответов на вопросы

Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии

на последующую
деятельность
Беседа

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов:

 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудиальные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные.

Формы и способы работы с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие игровой 
деятельности 
* Сюжетно-ролевые 
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные 
игры
* Дидактические игры

Занятия, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с 
участием воспитателей

В соответствии  с  
режимом  дня

Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе их
опыта). Внеигровые формы:
самодеятельность 
дошкольников;
изобразительная деят-ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

2.Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми

Беседы, обучение, чтение
худ. литературы,
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры)

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание);
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

Беседы- занятия, чтение  
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,
театрализованные 
постановки, решение 
задач

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание);
Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание);
дежурство; 
тематические досуги. 

Игровая деятельность
(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деятельность
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Минутка вежливости 
3.Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности
Образ Я
Семья
Детский сад
Родная страна
.

Игровые упражнения,
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение
рассказ

Прогулка
Самостоятельная 
деятельность
Тематические досуги

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры

Познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 
рассказ

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность

4. Формирование 
патриотических чувств

познавательные беседы, 
развлечения, настольные 
игры, чтение, творческие
задания, 

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

познавательные 
викторины, 
конструирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация

6.Формирование
основ собственной 
безопасности 

*ребенок  и  другие
люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, 
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры;
Сюжетно-ролевые 
игры
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая
игра Продуктивная 
деятельность
Творческие задания,
Рассматривание 
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
Деятельность

7.1.Самообслуживание Напоминание, 
беседы, потешки
Разыгрывание игровых 
ситуаций

Показ, объяснение, 
обучение, 
наблюдение.  
Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к
проявлению навыков 
самообслуживания

Дидактическая игра 

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение,
досуг

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Рассказ, потешки, 
Напоминание  
Дидактические игры

Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

7.2.Хозяйственно 
бытовой труд

Обучение, наблюдение
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.

Обучение, показ, 
объяснение,  
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 

Продуктивная деятельность,
поручения
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Чтение художественной 
литературы

побуждающих детей к
проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий

Обучение, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность
Чтение художественной 
литературы, 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к
закреплению желания 
бережного отношения
к своему труду и 
труду других людей 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения

Обучение, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность,

Обучение,
 показ, объяснение

Творческие задания, 
дежурство,
 задания, 
поручения

7.3.Труд в природе Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Показ, объяснение, 
обучение наблюдение 
Дидакт.  и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к
проявлению 
заботливого 
отношения к природе.
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными

Продуктивная деятельность,
тематические досуги

Обучение, 
совместный труд детей и 
взрослых,
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения
Подкормка птиц.

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги

Обучение,
 совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной 
литературы, 
дидактическая игра

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность
детей  и взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 

Продуктивная деятельность
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7.5.Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых

Наблюдение, 
рассказывание, чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры,
 чтение, 
закрепление

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая деятельность

Наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая 
деятельность, 
 создание альбомов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры

Формы и способы работы   с детьми образовательная область 
«Познавательное развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во  
времени 

Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание 
Наблюдение
Чтение 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание   
Наблюдение  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Детское  
экспериментирование

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Простейшие  опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
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Проблемные ситуации
3.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора
* предметное и 
социальное 
окружение
* ознакомление  с 
природой

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 
Беседы 
 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Рассказ
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций
Проектная деятельность

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
Деятельность в уголке 
природы 

Формы и способы работы с детьми по образовательной области 
«Речевое развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными игрушками).

- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.

- Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии 

- Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)
 - формирование 
элементарного 
реплицирования.
- Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы                     
коммуникативных 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов 
и игрушек)

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей

- Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)

- Игры в парах и совместные
игры
 

28



активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
-  Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и 
без опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

кодов взрослого.
- Тематические 
досуги.

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.

- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа).
- Коммуникативные 
тренинги.
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.
-  Работа в книжном уголк.
- Проектная  деятельность

- Поддержание 
социального контакта
(фактическая  беседа,
эвристическая
беседа).
-  Образцы                    
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 
детей

Развитие всех 
компонентов устной 
речи

-Артикуляционная
гимнастика.

-  Дид.  Игры,  Настольно-
печатные игры

-Продуктивная
деятельность

-  Работа в книжном 
уголке
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине

Называние, 
повторение, слушание
- Речевые 
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном 
уголке; 
Чтение.
 Беседа
- Разучивание стихов

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
Словотворчество

- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и 
упражнения
- Артикуляционная 
гимнастика
- Проектная деятельност

- Речевые дид. игры.
- Чтение,  
- Беседа
- Досуги

- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

Практическое 
овладение нормами 
речи, речевой этикет

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной 
литературы
-Досуги

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
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- Интегрированные ООД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
-  Использование  в
повседневной  жизни
формул  речевого
этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

- Сюжетно- ролевые игры

Формирование 
интереса и 
потребности в чтении

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные 
игры
Игры-драматизации,

Игры
Дид. игры
Театр
Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры 
Беседы
Театр

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы
Творческие задания 
Пересказ 
Литературные праздники
ДосугиСитуативное 
общение 
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в театральном 
уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные 
формы работы с 
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация
Праздники

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная деятельность
Игры

Формы и способы работы с детьми по образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие»

Содержание  Совместная
деятельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие
продуктивной  
деятельности
 рисование
 лепка 
 аппликация
 конструирование
 

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с 
детьми
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Сюжетно-игровая 
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетных 
игр
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2. Развитие
детского творчества

3. Приобщение  к  
изобразительному
искусству

4.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    

Рассматривание 
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с 
материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг 
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие игры

Самостоятельное 
художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-  рассматривание
картинок,  иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,  предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы 
- Празднование дней 
рождения

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных 
видах деятельности
- во время прогулки (в
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в
группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряженья,
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии
Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных,
 Игра на шумовых 
музыкальных инструментах;
экспериментирование со 
звуками,
Музыкально-дид. игры

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
- Рассматривание 

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время) 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в
группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов
костюмов для 
театрализованной 
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творчество 
* Музыкально-
ритмические 
движения 
* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Празднование дней 
рождения

- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
Инсценирование 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц
- Празднование дней 
рождения.

деятельности.
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, 
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

Формы и способы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое
развитие»

Содержание  ООД Образовательная
деятельность, реализуемая

в ходе режимных
моментов 

Самостоятельна
я  деятельность 

1.Основные движения:
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии;
ритмические 
упражнения.

2.Общеразвивающие 
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные 
упражнения

5.Активный отдых

В ООД по физическому 
воспитанию:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный 
комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя
(сюжетно-
дидактические),
развлечения

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому 
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку
Гимнастика после дневного 
сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения

Игра
Игровое 
упражнение 
Подражательные 
движения
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6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ

Индивидуальная работа
Подражательные движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Дидактические игры, чтение 
художественных произведений,
личный пример, 
иллюстративный материал

Сюжетно-ролевые 
игры

2.3. Проектирование образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо  обеспечить

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и  достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного
процесса  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным
способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение  основной  темы периода  не  означает,  что  абсолютно  вся  деятельность  детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
             Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и этнокультурные компоненты.
             Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную  самостоятельную

деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и  предпочтениях.  Появление
возможности  у  ребёнка  исследовать,  играть,  лепить,  рисовать,  сочинять,  петь,  танцевать,
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в  себе,  чувство
защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая
половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  ДОО  может  протекать  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности, например,

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
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игры - импровизации и музыкальные игры;
речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
логические игры, развивающие игры математического содержания;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и

танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
1)  уделять  внимание  развитию  детского  интереса  к  окружающему  миру,  поощрять

желание  ребёнка  получать  новые  знания  и  умения,  осуществлять  деятельностные  пробы  в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2)  организовывать  ситуации,  способствующие  активизации  личного  опыта  ребёнка  в
деятельности,  побуждающие  детей  к  применению  знаний,  умений  при  выборе  способов
деятельности;

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития
детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить  самостоятельно,  уделять
внимание  таким  задачам,  которые  способствуют  активизации  у  ребёнка  творчества,
сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать
внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать  ребёнку,
проявляющему небрежность и равнодушие к результату,  как можно довести дело до конца,
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае
необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её  дозированию.  Если  ребёнок
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка
или  иные  условия  деятельности,  то  целесообразно  и  достаточно  использовать  приемы
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8)  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребёнка,  побуждать  к
проявлению  инициативы  и  творчества  через  использование  приемов  похвалы,  одобрения,
восхищения.

Важно,  чтобы  у  ребёнка  всегда  была  возможность  выбора  свободной  деятельности,
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).

8.  Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу  рекомендуется  использовать  ряд
способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи,
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти
решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её
минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать  имеющийся  у
ребёнка прошлый опыт.
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2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных
задач.  При  этом  педагог  помогает  детям  искать  разные  варианты  решения  одной  задачи,
поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые предположения  детей,  связанные с
решением  задачи,  поддерживает  инициативу  и  творческие  решения,  а  также  обязательно
акцентирует внимание детей на качестве  результата,  их достижениях,  одобряет и  хвалит за
результат,  вызывает  у  них  чувство  радости  и  гордости  от  успешных  самостоятельных,
инициативных действий.

3) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель
(или принять её от педагога),  обдумать способы её достижения,  осуществить свой замысел,
оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений  ставится
педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог  использует  средства,  помогающие  детям
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.

4) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности
и театрализации,  в  ручном труде  также  способствует  развитию самостоятельности  у  детей.
Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и  необходимости  решения  задачи  и
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел,
способы и формы его воплощения.

5)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей  поддержку
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к
проявлению интеллектуальной активности. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  образовательная  деятельность  должна

строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной активности, чтобы
его  целенаправленная  и  осознанная  деятельность  служила  основным  средством  его
собственного  развития.  Это  подразумевает  внедрение  инновационных  форм  осуществления
образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок.

Следовательно, меняется и роль самого педагога в системе образования. Педагог должен
превратиться  в  профессионала,  который  научит  ребенка  самостоятельно  получать  знания,
поможет развить познавательный интерес, потребность в получении новых знаний, мотивацию
к обучению, и сам будет при этом являться субъектом организованной деятельности наравне с
детьми. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя.

Основные  тезисы  организации  партнерской  деятельности  взрослого  с  детьми
сформулировала  Н.А.  Короткова.   Существенными  характеристиками  организации
непосредственно образовательной деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с
детьми являются:

 включенность взрослого в деятельность наравне с детьми;
 добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  психологического  и

дисциплинарного принуждения);
 свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  непосредственно

образовательной деятельности (при соответствующей организации пространства);
 открытый  временной  конец  непосредственно  образовательной  деятельности

(каждый работает в своем темпе).
Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником общей

работы, в результате меняются:
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 стиль  поведения  взрослого  (от  административно-регламентирующего  к
непринужденно-доверительному);

 рабочее  пространство,  на  котором  разворачивается  совместная  работа  (от
отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми);

 отношение  педагога  к  выполнению  общей  работы:  от  общего  руководства  к
участию в выполнении определенной части работы и т.п.

Партнерская позиция способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности,
умения  принять  решение,  пробовать  делать  что-то,  не  боясь,  что  получиться  неправильно,
вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту.
      На  разных  этапах  образовательной  деятельности  партнерская  позиция  воспитателя
проявляется особым образом.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО  с  семьями

воспитанников раннего возраста являются:
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

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

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;
повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1)  информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об
образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2)  просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития
и образования детей;

3)  способствование развитию ответственного и  осознанного родительства,  как  базовой
основы благополучия семьи;

4)  построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления  партнёрских
отношений с родителями (законными представителями) детей третьего года жизни для решения
образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  должно

придерживаться следующих принципов:
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом

об  образовании  у  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  не  только  есть
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;

2)  открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  должна  быть  доступна
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей
(законных  представителей)  должен  быть  предоставлен  свободный  доступ  в  ДОО;  между
педагогами  и  родителями  (законными представителями)  необходим  обмен  информацией  об
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

36



3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и
родителей  (законных  представителей):  при  взаимодействии  педагогу  необходимо
придерживаться  этики  и  культурных  правил  общения,  проявлять  позитивный  настрой  на
общение  и  сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями);  важно  этично  и
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны
родителей (законных представителей) в интересах детей;

4)  индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при  взаимодействии
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым
мероприятиям;  возможности  включения  родителей  (законных представителей)  в  совместное
решение образовательных задач;

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо
учитывать  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями  (законными
представителями),  прежде  всего,  с  матерью,  обусловленные  возрастными  особенностями
развития детей третьего года жизни.

Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению  взаимодействия  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  по  нескольким
направлениям:

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье
каждого  обучающегося,  её  запросах  в  отношении  охраны  здоровья  и  развития  ребёнка;  об
уровне  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей);  а
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование
воспитательных задач;

2)  просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей  (законных
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития
детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  выбора  эффективных  методов
обучения  и  воспитания  детей  определенного  возраста;  ознакомление  с  актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки  семьям  с  детьми  дошкольного  возраста;  информирование  об  особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;
содержании и методах образовательной работы с детьми;

3)  консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с
детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в
детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых
образовательных  задач,  вопросах  организации  РППС  и  образовательных  мероприятий;
поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных
проектов ДОО совместно с семьей.

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.

Реализация  данной  темы  осуществляется  в  процессе  следующих  направлений
просветительской деятельности:
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье,
закаливание,  организация  двигательной  активности,  благоприятный  психологический
микроклимат  в  семье  и  спокойное  общение  с  ребёнком  и  другое),  о  действии  негативных
факторов  (переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  другое),  наносящих
непоправимый вред здоровью ребёнка;

2)  своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в  соответствии  с
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям;

3)  информирование  родителей  (законных  представителей)  об  актуальных  задачах
физического воспитания детей третьего года жизни, а также о возможностях ДОО и семьи в
решении данных задач;

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в ДОО;

5)  информирование  родителей  (законных  представителей)  о  негативном  влиянии  на
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации
и общения и другое).

Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения  детей
повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков,
нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в  разных формах (групповых и (или)
индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов  взаимодействия  с
родителями (законными представителями):

1)  диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы,  социологические
срезы,  индивидуальные  блокноты,  "почтовый  ящик",  педагогические  беседы  с  родителями
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и
других видов деятельности детей и так далее;

2)  просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через  групповые
родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары-практикумы,  тренинги  и
ролевые  игры,  консультации,  педагогические  гостиные,  родительские  клубы  и  другое;
информационные  проспекты,  стенды,  ширмы,  папки-передвижки  для  родителей  (законных
представителей);  журналы  и  газеты,  издаваемые  ДОО  для  родителей  (законных
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты
ДОО  и  социальные  группы  в  сети  Интернет;  медиарепортажи  и  интервью;  фотографии,
выставки  детских  работ,  совместных  работ  родителей  (законных  представителей)  и  детей.
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и
тематические  мероприятия,  тематические  досуги,  знакомство  с  семейными  традициями  и
другое.

Для вовлечения родителей (законных представителей) в  образовательную деятельность
целесообразно  использовать  специально  разработанные  (подобранные)  дидактические
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с
детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в
ДОО.  Эти  материалы  должны  сопровождаться  подробными  инструкциями  по  их
использованию  и  рекомендациями  по  построению  взаимодействия  с  ребёнком  (с  учётом
возрастных  особенностей).  Кроме  того,  необходимо  активно  использовать  воспитательный
потенциал  семьи  для  решения  образовательных  задач,  привлекая  родителей  (законных
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представителей)  к  участию  в  образовательных  мероприятиях,  направленных  на  решение
познавательных и воспитательных задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и
ДОО  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет
совместно  анализировать  поведение  или  проблемы  ребёнка,  выяснять  причины  проблем  и
искать  подходящие  возможности,  ресурсы  семьи  и  пути  их  решения.  В  диалоге  проходит
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора
оптимального  образовательного  маршрута  для  конкретного  ребёнка,  а  также  согласование
совместных  действий,  которые  могут  быть  предприняты  со  стороны  ДОО  и  семьи  для
разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.

Педагоги  самостоятельно  выбирают  педагогически  обоснованные  методы,  приемы  и
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач.
Сочетание  традиционных и  инновационных технологий  сотрудничества  позволит  педагогам
ДОО  устанавливать  доверительные  и  партнерские  отношения  с  родителями  (законными
представителями),  эффективно  осуществлять  просветительскую  деятельность  и  достигать
основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей раннего
возраста.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими  психолого-

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

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности,
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у
каждого воспитанника;

2)  решение  образовательных  задач  с  использованием  как  новых  форм  организации
процесса  образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация,  образовательное
событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в
рамках интеграции образовательных областей и другое),  так и традиционных (фронтальные,
подгрупповые,  индивидуальные  занятий.  При  этом  занятие  рассматривается  как  дело,
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием
разнообразных  педагогически  обоснованных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется педагогом;

3)  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на
опыт  детей,  накопленный  на  предыдущих  этапах  развития,  изменение  форм  и  методов
образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться);

4)  учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития
обучающихся  (использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным особенностям
детей;  видов  деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного  периода,  социальной
ситуации развития);

5)  создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребёнка  образовательной
среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-личностному,
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познавательному,  эстетическому  развитию  ребёнка  и  сохранению  его  индивидуальности,  в
которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;

6)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;

7)  индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребёнка,  построение  его
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на
результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе
специальных  психолого-педагогических  подходов,  методов,  способов  общения  и  условий,
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования;

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов
родительского и профессионального сообщества;

10)  психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,
консультирование родителей (законных представителей) в  вопросах обучения,  воспитания и
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11)  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации
образовательной  программы  и  построение  отношений  сотрудничества  в  соответствии  с
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности
его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и профессионального
сообществ;

14)  взаимодействие  с  различными  социальными  институтами  (сферы  образования,
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой
образовательной системы),  использование форм и  методов  взаимодействия,  востребованных
современной  педагогической  практикой  и  семьей,  участие  всех  сторон  взаимодействия  в
совместной социально-значимой деятельности;

15)  использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;

16)  предоставление  информации  о  Федеральной  программе  и  образовательной
дошкольного образования семье,  заинтересованным лицам,  вовлеченным в образовательную
деятельность, а также широкой общественности;

17)  обеспечение  возможностей  для  обсуждения  Федеральной  программы  и
образовательной  дошкольного  образования,  поиска,  использования  материалов,
обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
РППС  рассматривается  как  часть  образовательной  среды  и  фактор,  обогащающий

развитие  детей.  РППС  ДОО  выступает  основой  для  разнообразной,  разносторонне
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.

РППС  включает  организованное  пространство  (территория  ДОО,  групповые  комнаты,
специализированные,  технологические,  административные  и  иные  помещения),  материалы,
оборудование,  электронные  образовательные  ресурсы  и  средства  обучения  и  воспитания,
охраны  и  укрепления  здоровья  детей  раннего  возраста,  материалы  для  организации
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самостоятельной  творческой  деятельности  детей.  РППС  создает  возможности  для  учёта
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.

РППС  ДОО  создается  как  единое  пространство,  все  компоненты  которого,  как  в
помещении,  так  и  вне  его,  согласуются  между  собой  по  содержанию,  масштабу,
художественному решению.

При проектировании РППС ДОО учитывается:
местные  этнопсихологические,  социокультурные,  культурно-исторические  и  природно-

климатические условия, в которых находится ДОО;
возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;
задачи образовательной программы второй группы раннего возраста;
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,

педагогов  и  других  сотрудников  ДОО,  участников  сетевого  взаимодействия  и  других
участников образовательной деятельности).

С  учётом  возможности  реализации  образовательной  программы  ДОО  в  различных
организационных моделях и формах РППС соответствует:

требованиям ФГОС ДО;
образовательной программе ДОО;
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
возрастным особенностям детей;
воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;
требованиям безопасности и надежности.
Определяя  наполняемость  РППС,  в  группе  учитывается  целостность  образовательного

процесса и наполнение необходимыми материалами для реализации содержания каждого из
направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО.

 РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и
коллективной  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО содержательно-насыщенна; трансформируема;
полифункциональна; доступна; безопасна.

РППС  в  группе  обеспечивает  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
 Информатизация образовательного процесса в группе «Розочка» обеспечена за счет:
№
п/п

Оборудование  и  устройства  для  использования  информационно-
коммуникативных технологий

Количество
(штук)

1. Интерактивная доска 1
2. Проектор 1
3. Ноутбук 1
4. Выход в интернет +

В группе предусматривается следующий комплекс из 6 центров детской активности:
1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.
2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры

с  составными  и  динамическими  игрушками,  освоения  детьми  сенсорных  эталонов  формы,
цвета, размера.

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр
со сверстниками под руководством взрослого.
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4.  Центр  творчества  и  продуктивной  деятельности  для  развития  восприятия  смысла
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной
деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств.

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов
и т.д.

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и
становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2-х лет)
Центры Оборудование

Центр двигательной активности - горка детская
- мячи резиновые
- обручи малые
- мячи массажные
- коврики, дорожки массажные

Центр  сенсорики  и
конструирования

- мозаика для самых маленьких 39 элементов, 6 цветов
- пирамидка 7 колец «Котик»
- пирамидка 7 колец «Мишка»
- пирамидка 7 колец с шаром
- пирамидка 7 колец с конусом
- пирамидка «Уточка»
- логический куб
- детский вкладыш «Фрукты-ягоды»
- рамка-вкладыш «Фигуры»
- детский вкладыш «Лес»
- конструктор «Колобок и компания»

Центр  для  организации
предметных  и  предметно-
манипулятивных игр

- кровать для кукол, металлический каркас
- коляска кукольная №10, цвет синий\сиреневый
- кукла «Эля пушинка 2» 30 см
- кукла «Малышка цветочки» 30 см
- кукла «Малыш 7» 30 см
- кукла «Малыш Весна 15», мальчик 30 см
- игровой набор «Овощи»
- машина инерционная «Стройка»
- катер Ботик «Дельфин»
- детский корабль «Анапа»
- юла-карусель «Домашние любимцы»
- тележка для супермаркета с фруктами и овощами
- автомобиль «Самосвал №1»
- автомобиль «Би-би знайка Соня» №2
- автомобиль «Би-би знайка Сева» №2
- автомобиль «Би-би знайка Тима» №2
- толокар «Молния», белый
- толокар «Мотоцикл», красный

Центр  творчества  и
продуктивной деятельности

- наборы цветных карандашей, мелков
- краски
- кисти для рисования
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- емкости для воды
- салфетки для вытирания рук и красок
- бумага разных форматов
- пластилин
- губки, ватные тампоны для нанесения узоров
- трафареты для закрашивания

Центр познания и коммуникации - деревянные кубики «Фрукты-ягоды» 4 элемента, Томик
- книги по программе 
- книжки-малышки
-  альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,  «Времена
года», «Детский сад» и т.д.
- альбомы с изображением растений, игрушек, сказочных
персонажей 
- аудиозаписи детских песен, сказок

Центр  экспериментирования  и
труда

- стол с емкостями для воды и песка
- предметы для переливания
-  плавающие  и  тонущие  предметы  (губки,  дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы
и пр.)
-  формочки  разной  конфигурации,  емкости  разного
размера, совочки, лопатки

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения

 В группе «Розочка» созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1)  возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения

Федеральной программы;
2)  выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  гигиенических

нормативов,  содержащихся  в  СП  2.4.3648-20,  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения",
утверждённых  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
оборудованию и содержанию территории;
помещениям, их оборудованию и содержанию;
естественному и искусственному освещению помещений;
отоплению и вентиляции;
водоснабжению и канализации;
организации питания;
медицинскому обеспечению;
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;
организации режима дня;
организации физического воспитания;
личной гигиене персонала;
3) выполнение группой требований пожарной безопасности и электробезопасности;
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4)  выполнение  группой  требований  по  охране  здоровья  обучающихся  и  охране  труда
работников ДОО;

Группа «Розочка» оснащена полным набором оборудования для различных видов детской
деятельности в помещении и на участке.

Группа имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и
образовательной деятельности обучающихся (в  том числе детей с  ОВЗ и  детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка
с участием взрослых, и других детей;

2)  оснащение  РППС,  включающей  средства  обучения  и  воспитания,  подобранные  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
содержания Федеральной программы;

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;

4) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог);
5)  оформленная  территория  и  оборудованный  участок  для  прогулки  первой  группы

раннего возраста «Розочка».
№ п/п Функциональные модули Помещения, зоны
1. Игровой модуль Групповая  (центр  игры),  прогулочная

площадка
2. Физкультурно-оздоровительный модуль Физкультурный  зал,  групповая  (центр

двигательной  активности),  спортивная
площадка

3. Музыкальный модуль Музыкальный  зал,  групповая  (центр
театрализации и музицирования)

4. Художественно-творческий модуль Групповая  (центр  творчества  и
продуктивной деятельности),  

5. Поисково-исследовательский модуль Групповая  (центр  экспериментирования
организации наблюдения и труда)

6. Модуль релаксации Групповая (центр уединения), 
7. Модуль территории Прогулочный  участок,  физкультурная

площадка, площадка БДД, колясочная.
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных

произведений для реализации Программы
Примерный перечень художественной литературы.

Малые  формы  фольклора.  "Как  у  нашего  кота...",  "Киска,  киска,  киска,  брысь!..",
"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-
мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...".

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб.
К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А.
Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова).

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", "Слон",
"Мишка",  "Грузовик",  "Лошадка",  "Кораблик",  "Самолет"  (из  цикла  "Игрушки"),  "Кто  как
кричит",  "Птичка",  Берестов  В.Д.  "Курица  с  цыплятами",  Благинина  Е.А.  "Аленушка",
Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой конь",
"Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята"
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(из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк",
Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка".

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. "Как
поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из
цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок".

Примерный перечень музыкальных произведений.
От 1 года до 1 года 6 месяцев.
Слушание.  "Полянка",  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Г.  Фрида;  "Колыбельная",  муз.  В.

Агафонникова;  "Искупался Иванушка",  рус.  нар. мелодия;  "Как у наших у ворот",  рус.  нар.
мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара.

Пение и подпевание. "Кошка",  муз. А. Александрова, сл.  Н. Френкель; "Наша елочка",
муз.  М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой;  "Бобик",  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н.  Найденовой;  "Лиса",
"Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. нар. попевки.

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", рус.
нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера.

Музыкально-ритмические  движения.  "Шарик  мой  голубой",  муз.  Е.  Тиличеевой;  "Мы
идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; "Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; "Вот
так",  белорус.  нар.  мелодия  ("Микита"),  обр.  С.  Полонского,  сл.  М.  Александровской;
"Юрочка",  белорус. пляска,  обр. А. Александрова;  "Да, да,  да!",  муз.  Е.  Тиличеевой, сл.  Ю.
Островского.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", муз. Е.

Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. Кабалевского;
"Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный марш", муз.
И.  Дунаевского;  "Наша Таня",  "Уронили мишку",  "Идет бычок",  муз.  Э.  Елисеевой-Шмидт,
стихи  А.  Барто;  "Материнские  ласки",  "Жалоба",  "Грустная  песенка",  "Вальс",  муз.  A.
Гречанинова.

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная",
муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М.
Невельштейн;  "Воробей",  рус.  нар.  мелодия;  "Гули",  "Баю-бай",  "Едет  паровоз",  "Лиса",
"Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова.

Музыкально-ритмические  движения.  "Марш  и  бег",  муз.  Р.  Рустамова;  "Постучим
палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Барабан",
муз.  Г.  Фрида;  "Мишка",  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Н.  Френкель;  "Догонялки",  муз.  Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды.

Пляска.  "Вот  как  хорошо",  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  О.  Высотской;  "Вот  как  пляшем",
белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Чарной.

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. мелодия,
обр.  А.  Александрова;  "Лошадка",  муз.  Е.  Тиличеевой;  "Зайчики  и  лисичка",  муз.  Б.
Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и
курочка", муз. А. Филиппенко.

Игры с пением. "Зайка",  "Солнышко", "Идет коза рогатая",  "Петушок", рус.  нар. игры,
муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия,
сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. B. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой;  "Мы  умеем",  "Прятки",  муз.  Т.  Ломовой;  "Разноцветные  флажки",  рус.  нар.
мелодия.

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А.
Филиппенко;  "Петрушка  и  Бобик",  муз.  Е.  Макшанцевой),  показ  кукольных  спектаклей
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("Петрушкины  друзья",  Т.  Караманенко;  "Зайка  простудился",  М.  Буш;  "Любочка  и  её
помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. потешек,
сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", "Волшебный сундучок", "Кто к нам пришел?", "В
лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида.

Программа   обеспечена учебно-методическим комплектом. 
В комплект входят:

комплексно-тематическое  планирование; пособия  по  управлению  и  организации  работы  в
дошкольной  организации;  пособия  по  инклюзивному  образованию; пособия  по  работе
психолога; методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
 наглядно-дидактические  пособия;  комплекты  для  творчества; вариативные  парциальные
(авторские) программы.

Учебно-методическое  обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся
инструментом  профессиональной  деятельности,  отражающим  современные  достижения  и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Образовательная область,
направление

образовательной
деятельности

Список литературы (учебно-методические пособия,
методические разработки, др.)

Социально-
коммуникативное развитие

Погудкина И. С. Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: система работы
в первой младшей группе детского сада. – М., 2008. 
Колдина  Д.Н.  Игровые  занятия  с  детьми  1-2  лет.  –  М.:ТЦ
Сфера, 2013.

Познавательное развитие Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 
года : [метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений 
и родителей] / Е.А. Янушко. — М.: Издательство ВЛАДОС, 
2018.

Речевое развитие Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года).
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить: Развитие речи 
детей 1 – 3 лет. — М.: Эксмо, 2015.

Художественно-
эстетическое развитие

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: 
МЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Янушко  Е.А.  Рисование  с  детьми  раннего  возраста  (1-3).
Методическое  пособие  для  воспитателей  и  родителей.  -  М.:
МЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
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Физическое развитие Янушко  Е.А.  Развитие  мелкой  моторики  у  детей  раннего
возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и
родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

Дополнительное Стефанко А. В. Методические рекомендации для организации 
работы воспитателя в группе раннего возраста (рабочая 
программа и технология адаптации). От 1 года до 3 лет. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.
Стефанко А. В. Организация воспитательно-образовательного 
процесса в группе для детей раннего возраста. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. Воронеж: Ч Лакоценин С.С., 2008г.
Карпухина Н. А. Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое 
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. М., Мозаика-
Синтез, 2005 г.
Афонькина Ю.А., Омельченко Е.М. Организация деятельности 
центра игровой поддержки ребенка раннего возраста.  — 
Волгоград; Учитель, 2012.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. – М.:ТЦ 
Сфера, 2013.
Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в 
ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 
1-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.
Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в 
условиях ДОУ и семьи. — М.: Скрипторий 2003, 2006.
Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех 
лет. Развитие восприятия цвета, формы и величины. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. Развивающие игры-занятия 
для детей раннего возраста. Под редакцией Воровщикова С.Г. 
— М.: УЦ "Перспектива", 2010.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- 
Синтез, 2005.
Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 
раннего возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

3.4. Условия реализации программы.
Режим и распорядок дня
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Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспечивает  хорошее  самочувствие  и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим  и  распорядок  дня  устанавливаются  с  учётом  требований  СанПиН  1.2.3685-21,
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.

 Основными  компонентами  режима  в  ДОО  являются:  сон,  пребывание  на  открытом
воздухе  (прогулка),  образовательная  деятельность,  игровая  деятельность  и  отдых  по
собственному  выбору  (самостоятельная  деятельность),  прием  пищи,  личная  гигиена.
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные
периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.

Дети,  соблюдающие  режим  дня,  более  уравновешены  и  работоспособны,  у  них
постепенно  вырабатываются  определенные  биоритмы,  система  условных  рефлексов,  что
помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами
деятельности,  своевременно  подготавливаться  к  каждому  этапу:  приему  пищи,  прогулке,
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они
становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит,
плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего
вырабатывается  привычка  к  организованности  и  порядку,  активной  деятельности  и
правильному  отдыху  с  максимальным  проведением  его  на  свежем  воздухе.  Делать  это
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

 При  организации  режима  следует  предусматривать  оптимальное  чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных
и  индивидуальных  игр,  достаточную  двигательную  активность  ребёнка  в  течение  дня,
обеспечивать  сочетание  умственной  и  физической  нагрузки.  Время  образовательной
деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные
по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной
их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и
физической активностью.

Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного  возраста,  условия  организации  образовательного  процесса  должны
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность
переносится  на  прогулку  (при  наличии  условий).  Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  при
температуре  воздуха  ниже  минус  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность
прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо
учитывать  также  индивидуальные  особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим дня в группе детей от 1 до 2 лет.

Содержание    Время
1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года

Холодный период года
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Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00
Активное  бодрствование  детей  (игры,  предметная
деятельность и другое)

9.00-9.30 9.00-9.30

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 -
Постепенный  подъем,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры

12.00-12.30 -

Занятия  в  игровой  форме  по  подгруппам,  активное
бодрствование  детей  (игры,  предметная  деятельность  и
другое)

   9.30-9.40 9.50-
10.00

Второй завтрак увеличивается
калорийность
основного
завтрака

10.30-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30
Активное  бодрствование  детей  (игры,  предметная
деятельность и другое)

13.00-14.30 -

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10
13.20-13.30

-

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00
14.10-14.20

-

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 -
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30
Постепенный  подъем,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры

16.00-16.30 -

Уплотненный полдник - 15.30-16.00
Активное  бодрствование  детей  (игры,  предметная
деятельность и другое)

- 16.00-17.00

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10
16.20-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 17.00-19.00
Уход детей домой до 19.00 до 19.00
Прогулка с родителями (законными представителями) 19.00-20.00    
Теплый период года
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-10.00 9.00-11.30
Занятия  в  игровой  форме  по  подгруппам,  активное
бодрствование  детей  (игры,  предметная  деятельность  и
другое)

   9.10-9.20 9.30-
9.40

Второй завтрак увеличивается
калорийность
основного
завтрака

10.30-11.00

Подготовка  ко  сну,  первый  сон,  постепенный  подъем,
оздоровительные и гигиенические процедуры

10.00-12.30 -
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Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  активное  бодрствование
детей (игры, предметная деятельность и другое)

13.00-14.30 -

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30
13.30-13.40

-

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00
14.00-14.10

-

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 -
Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30
Постепенный  подъем,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры. Уплотненный полдник

16.30-17.00 15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 16.00-19.00
Занятия  в  игровой  форме  по  подгруппам,  активное
бодрствование  детей  (игры,  предметная  деятельность  и
другое)

   16.20-16.30
16.40-16.50

Уход детей домой до 19.00 до 19.00

Режим двигательной активности

Содержание Время (мин) Периодичность
Утренняя гимнастика 6 - 8 мин. Ежедневно
Физ. Занятие в помещении 10 мин. 2 раза в неделю
Физ. Занятие на воздухе 10 мин. 1 раз в неделю
Физ. минутки 2мин. Ежедневно
Подвижные игры 10 мин. Ежедневно не менее 2- 4 раз
Спортивные упражнения 10 мин. 1 раз в неделю
Бодрящая гимнастика       5 -7 мин. Ежедневно
Игровые упражнения на прогулке 5 мин. Ежедневно
Индивидуальная  работа  по
развитию ОВД

5 мин. Ежедневно

Оздоровительные игры 10 мин. 2 раза в неделю
Самостоятельная  двигательная
деятельность

 10 мин. Ежедневно
несколько раз в день

Спортивные развлечения 20 мин. 1 раз в месяц
Спортивные праздники 20 мин. 2 раз в год
Охрана психического здоровья
Использование приемов

релаксации
минуты тишины,
музыкальные паузы

3-5 минут Ежедневно
несколько раз в день

Профилактика заболеваемости
Хождение по «дорожкам здоровья» 1-2 минуты Ежедневно

 
Коррегирующие упражнения 2-3 минуты Ежедневно

 

Учебный план группы «Розочка»
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Учебный  план  устанавливает  объем  учебного  времени,  отводимого  на  проведение
организованной образовательной деятельности.
         Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом,
интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.
         Основными задачами учебного плана являются:
-  реализация  федерального  государственного  образовательного  стандарта  к  содержанию  и
организации образовательного процесса;
-  обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы
повышения качества дошкольного образования;
- реализация Образовательной программы дошкольного образования;
-  регулирование  объема  образовательной  нагрузки  при  проведении  организованной
образовательной деятельности.
          При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса  образования  дошкольников,  в  процессе  реализации которых формируются  знания,
умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
-  принцип  интеграции  непосредственно  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей
дошкольников, используя разные формы работы.
         Учебный год начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  31  мая  в  режиме пятидневной
рабочей недели.

Виды организованной 
образовательной деятельности Количество занятий в 

неделю
Количество занятий в месяц

Игра-занятие с дидактическим 
материалом

2 8

Игра-занятие со строительным 
материалом

1 4

Игра-занятие расширение 
ориентировки в окружающем и 
развитие речи

3 12

Игра-занятие развитие движений 2 8
Игра-занятие музыкальное 2 8
Итого 10 40

Комплексно-тематическое планирование
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Тема Развернутое содержание работы Временной
период

Варианты итоговых
мероприятий

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес  к  школе,  книге.  Формировать
дружеские,  доброжелательные  отношения
между  детьми.  Продолжать  знакомить  с
детским  садом  как  ближайшим  социальным
окружением  ребенка  (обратить  внимание  на
произошедшие  изменении:        покрашен
забор,  появились  новые  столы),  расширять
представления  о  профессиях  сотрудников
детского  сада  (воспитатель,  помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник, повар и др.)

1-10 сентября Праздник  "День  знаний»,
организованный
сотрудниками  детского
сада  с  участием
родителей. Дети праздник
не  готовят,  но  активно
участвуют  в  конкурсах,
викторинах;
демонстрируют  свои
способности.

Осень Расширять  представления  детей  об  осени.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,
отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения.  Расширять  представления  о
сельскохозяйственных  профессиях,  о
профессии  лесника.  Расширять  знания  об
овощах  и  фруктах  (местных,  экзотических).
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать  элементарные  экологические
представления.

11 -30 сентября Праздник  «Осень».
Выставка  детского
творчества.

Я в мире Человек Расширять  представления  о  здоровье  и
здоровом  образе  жизни.  Расширять
представления  детей  о  своей  семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь,
мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своего  имени,  фамилии  и  возраста;  имен
родителей.  Знакомить  детей  с  профессиями
родителей.  Воспитывать  уважение  к  труду
близких взрослых.
Формировать  положительную  самооценку,
образ Я (помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его  любит).  Развивать представления детей о
своем  внешнем  облике.  Воспитывать
эмоциональную  отзывчивость  на  состояние
близких людей, формирование уважительного,
заботливого  отношения  к  пожилым
родственницам.

1 -20 октября Открытый день здоровья.

Мой город, моя
страна

Знакомить  с  родным  городом  (поселком).
Формировать  начальные  представления  о
родном  крае,  его  истории  и  культуре.
Воспитывать  любовь  к  родному  краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах  поведения  в  городе,  элементарных
правилах  дорожного  движения.  Расширять
представления  о  профессиях.  Познакомить  с

21 октября-14
ноября

Спортивный праздник.
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некоторыми  выдающимися  людьми,
прославившими Россию.

Новогодний
праздник

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально  художественной,
чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и
новогоднего праздника.

15   ноября-31
декабря

Праздник   "Новый год»,
Выставка
детского творчества.

Зима Расширять  представления  детей  о  зиме.
Развивать умение устанавливать    простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы.  Развивать  умение вести сезонные
наблюдения,  замечать  красоту  зимней
природы, Знакомить с зимними         видами
спорта.  Формировать      представления  о
безопасном  поведении  людей  зимой.
Формировать  исследовательский  и
познавательный    интерес  в  ходе
экспериментирования    с    водой  и  льдом,
Закреплять     знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима,    о    животных    Арктики и Антарктики.

1-31 января Праздник
«Зима».
Выставка
детского творчества.

День
защитника
Отечества

Знакомить  детей  с  «военными"  профессиями
(солдат,  танкист,  летчик,  моряк,
пограничник);    с военной техникой   (танк,
самолет,  военный крейсер);      с      флагом
России,  Воспитывать  любовь  к  Родине.
Осуществлять  тендерное  воспитание
(формировать        у  мальчиков  стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины;  воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать     к  русской  истории      через
знакомство с былинами о богатырях.

1-23 февраля Праздник,  посвященный
Дню  защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.

8 марта Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально  художественной,
чтения) вокруг темы семьи,   любви   к   маме,
бабушке.  Воспитывать          уважение  к
воспитателям.  Расширять  гендерные
представления.  Привлекать  детей  к
изготовлению подарков         маме, бабушке,
воспитателям,

24   февраля-8
марта

Праздник      "8  Марта",
Выставка
детского творчества.

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Расширять       представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др  ).3накомить  с  народными  промыслами.
Продолжать знакомить    с    устным народным
творчеством.  Использовать  фольклор  при
организации всех видов детской деятельности.

9-20 марта Фольклорный  праздник.
Выставка
детского творчества.

Весна Расширять  представления  детей  о  весне.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы,  вести  сезонные  наблюдения,
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношения к природе.

21 марта-15 апреля Праздник  «Весна».
Выставка
детского творчества.
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Формировать  элементарные  экологические
представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать  детей  к  посильному  труду  на
участке детского сада, в цветнике.

День Победы Осуществлять  патриотическое  воспитание.
Воспитывать  любовь  к  Родине.  Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы,  Воспитывать  уважение  к  ветеранам
войны.

27 апреля -9 мая Праздник,  посвященный
Дню  Победы.  Выставка
детского творчества.

Лето Расширять  представления  детей  о  лете.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы,  вести  сезонные  наблюдения.
Знакомить  с  летними  видами  спорта.
Формировать  представления  о  безопасном
поведении в лесу.

10-31 мая Праздник  «Лето»,
Спортивный  праздник.
Выставка
детского творчества.

В   летний   период   детский   сад   работает в каникулярном
режиме

1 июня-31 августа

Рабочая  программа  воспитания  включает:  проекты  воспитательной  направленности,
праздники,  вечера  развлечений,  общие  дела,  ритмы жизни,  режимные моменты,  свободную
деятельность детей и т.д.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Возрастные группы Краткое содержание

Праздники
1 Осенины Во  всех  возрастных

группах
Исполнение фольклорных песен, народные
танцы, хоровое и сольное пение, народные
игры,  сюрпризы,  игра  на  детских
музыкальных инструментах, чтение стихов
об осени.

2   Новый год Во  всех  возрастных
группах

    Исполнение песен новогодней тематики,
танцы  народные  и  современные,  чтение
новогодних  стихотворений,  игры,
сюрпризы,  инсценирование  сказочных
сюжетов,  привлечение  родителей,
вручение подарков.

3   Международный
день – 8 марта

Во  всех  возрастных
группах

Исполнение  песен  (хоровое,  сольное,
дуэтом), декламация стихов, инсценировка
отрывков  литературных  произведений,
танцы  народные  и  современные,
исполнение  частушек,  аттракционы,
привлечение родителей.

Вечера развлечений
1   День  защиты

детей
Во  всех  возрастных
группах

Чтение стихов исполнение песен (хоровое,
дуэтом,  индивидуальное),  инсценировка
отрывков  литературных  произведений,
спортивные  состязания  и  эстафеты,
сюрпризы
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Ритмы жизни
1 Утренний круг Во  всех  возрастных

группах
Проводится  в  форме  развивающего
общения (развивающего 
диалога). На утреннем круге зарождается и
обсуждается  новое  приключение
(образовательное 
событие),  дети  договариваются  о
совместных  правилах  группы
(нормотворчество), обсуждаются 
«мировые»  и  «научные»  проблемы
(развивающий диалог) и т. д.

2 Вечерний круг Во  всех  возрастных
группах

Проводится  в  форме  рефлексии  —
обсуждения  с  детьми  наиболее  важных
моментов прошедшего дня. Вечерний круг
помогает  детям  научиться  осознавать  и
анализировать  свои  поступки  и  поступки
сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному  уважению,  умению  слушать  и
понимать друг друга. В теплое время года
вечерний круг можно проводить на улице.

3   Совместная  игра
воспитателя  и
детей

Во  всех  возрастных
группах

Разные  виды  игр  (сюжетно-ролевые,
режиссерские,  игры-драматизации,
строительно-конструктивные)  направлены
на обогащение содержания творческих игр,
освоение  детьми  игровых  умений,
необходимых для самостоятельной игры.

4 Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Во  всех  возрастных
группах

Разные  виды  деятельности  и  игр,
освоенные воспитанниками.

5 Театральная
гостиная

Во  всех  возрастных
группах

Форма  организации  художественно-
творческой  деятельности  детей,
предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных
произведений,  творческую  деятельность
детей и свободное общение воспитателя и
детей  на  литературном  или  музыкальном
материале.

6 Сенсорный  и
интеллектуальный
тренинг

Во  всех  возрастных
группах

Система  заданий  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая
становление  системы сенсорных эталонов
(цвета,  формы,  пространственных
отношений  и  др.),  способов
интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда
относятся  развивающие  игры,  логические
упражнения, занимательные задачи.
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7 Детский досуг Во  всех  возрастных
группах

Вид  деятельности,  целенаправленно
организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в
детском  саду  организуются  досуги
«Здоровья  и  подвижных  игр»,
музыкальные  и  литературные  досуги.
Возможна  организация  досугов  в
соответствии  с  интересами  и
предпочтениями  детей  (в  старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется  как  кружок.  Например,  для
занятий  рукоделием,  художественным
трудом и пр.

3.5. Организация образовательного процесса.
Образовательная деятельность в ДОО включает:
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных

видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.
Образовательная  деятельность  организуется  как  совместная  деятельность  педагога  и

детей,  самостоятельная  деятельность  детей.  В  зависимости  от  решаемых  образовательных
задач,  желаний  детей,  их  образовательных потребностей,  педагог  может  выбрать  один или
несколько вариантов совместной деятельности:

1)  совместная  деятельность  педагога  с  ребёнком,  где,  взаимодействуя  с  ребёнком,  он
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2)  совместная  деятельность  ребёнка  с  педагогом,  при  которой  ребёнок  и  педагог  -
равноправные партнеры;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах
участника  деятельности  на  всех  этапах  её  выполнения  (от  планирования  до  завершения)
направляет совместную деятельность группы детей;

4)  совместная  деятельность  детей  со  сверстниками  без  участия  педагога,  но  по  его
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её
организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым,  актуализируя  лидерские  ресурсы
самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого
участия  педагога.  Это  могут  быть  самостоятельные  игры  детей  (сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная
изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,  самостоятельная  познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора
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детьми деятельности,  оборудования,  участников  совместной деятельности,  принятия  детьми
решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает  детскую  инициативу  и
самостоятельность,  устанавливает  правила  взаимодействия  детей.  Педагог  использует
образовательный  потенциал  каждого  вида  деятельности  для  решения  задач  воспитания,
обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в
другие  виды  деятельности  (например,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская).
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные
навыки  кооперации.  Играя  вместе,  дети  строят  свои  взаимоотношения,  учатся  общению,
проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется
возможным.

Игра  в  педагогическом  процессе  выполняет  различные  функции:  обучающую,
познавательную,  развивающую,  воспитательную,  социокультурную,  коммуникативную,
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.

В  образовательном  процессе  игра  занимает  особое  место,  выступая  как  форма
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде
всего, в социальном развитии детей.

Учитывая  потенциал  игры  для  разностороннего  развития  ребёнка  и  становления  его
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает
использование  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в
том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное
настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает в
себя:

игровые ситуации,  индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в
форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических
навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными

растениями и другое);
индивидуальную работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных

областей;
продуктивную  деятельность  детей  по  интересам  детей  (рисование,  конструирование,

лепка и другое);
оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие  мероприятия,

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).
Согласно  требованиям  СанПиН  1.2.3685-21  в  режиме  дня  предусмотрено  время  для

проведения занятий.
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;
как деятельность,  направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых  осуществляется  педагогам  самостоятельно.  Занятие  является  формой  организации
обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими.
Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени
педагог  может  организовывать  образовательную деятельность  с  учётом интересов,  желаний
детей,  их  образовательных  потребностей,  включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс
сотворчества, содействия, сопереживания.

При  организации  занятий  педагог  использует  опыт,  накопленный  при  проведении
образовательной  деятельности  в  рамках  сформировавшихся  подходов.  Время  проведения
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение  термина  "занятие"  не  означает  регламентацию  процесса.  Термин  фиксирует
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
подвижные  игры  и  спортивные  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным

материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  вторую  половину  дня,  может

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

настольно-печатных игр);
проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный,

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

игровые ситуации,  индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

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

чтение  художественной  литературы,  прослушивание  аудиозаписей  лучших  образов
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации;

организация  и  (или)  посещение  выставок  детского  творчества,  изобразительного
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и
другого;

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
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работу с родителями (законными представителями).
Для  организации  самостоятельной  деятельности  детей  в  группе  создаются  различные

центры  активности  (игровой,  литературный,  спортивный,  творчества,  познания  и  другое).
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания,
времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную
деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать
познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Во  вторую  половину  дня  педагог  может  организовывать  культурные  практики.  Они
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования,  способствуют
формированию  у  детей  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослым  и
самостоятельной  деятельности.  Ценность  культурных  практик  состоит  в  том,  что  они
ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества,  активности  и
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.

К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с
разных  сторон,  что,  в  свою  очередь,  способствует  становлению  разных  видов  детских
инициатив:

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

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);
в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная

инициатива);
коммуникативной  практике  -  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник

(коммуникативная инициатива);
чтение  художественной  литературы  дополняет  развивающие  возможности  других

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).

Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы,
проявленный интерес  к  явлениям  окружающей  действительности  или  предметам,  значимые
события, неожиданные явления, художественная литература и другое.

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
предполагает подгрупповой способ объединения детей.

Расписание занятий

Первой группы раннего возраста «Розочка»

День недели время Занятие
Понедельник 8.30-8.40

8.50-9.00
Игра-занятие музыкальное

15.15-15.25
15.35-15.45

Игра-занятие с дидактическим материалом

Вторник 8.30-8.40
8.50-9.00

Игра-занятие развитие движений

15.15-15.25
15.35-15.45

Игра-занятие расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи
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Среда 8.30-8.40
8.50-9.00

Игра-занятие музыкальное

15.15-15.25
15.35-15.45

Игра-занятие с дидактическим материалом

Четверг 8.30-8.40
8.50-9.00

Игра-занятие со строительным материалом

15.15-15.25
15.35-15.45

Игра-занятие расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

Пятница 8.30-8.40
8.50-9.00

Игра-занятие расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

15.15-15.25
15.35-15.45

Игра-занятие развитие движений
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