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I. Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка. 
 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированно-

го вида №2 (далее – Детский сад№2) города Нелидово Тверской области  разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами до-

школьного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ФОП ДО), особенностями образовательного учрежде-

ния, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и за-

просов родителей(законных представителей). 

1. Образовательная программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Россий-

ской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

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

ентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социо-

культурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого  образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания. 

2. Образовательная  программа определяет единые для Российской Федерации ба-

зовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты 

освоения образовательной программы. Основная образовательная  программа разрабо-

тана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования
1
 (далее - ФГОС ДО). 

1.  ФГОС ДО и Образовательная программа Детского сада№2 являются 

основой для самостоятельной разработки и утверждения ДОО образовательных про-

грамм дошкольного образования (далее - Программа), обязательная часть которых со-

ответствовует Федеральной программе и оформляется в виде ссылки на нее. Федераль-

ная программа определяет объем обязательной части этих Программ, который в соот-

ветствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных про-

грамм и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического кол-

лектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в 

                                                     
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 

внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776). 
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ДОО Программ соответствуют содержанию и планируемым результатам Федеральной 

программы. 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

   Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

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

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России; создание условий для формирования цен-

ностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков 

на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патри-

отизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 
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1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содер-

жания своего образования, становится субъектом образования; 

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

вершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста.  

Социальный фон группы. 

 Возрастные особенности детей раннего возраста 

Образовательная область - Физическое развитие. 

Темпы роста и физического развития по сравнению с младенческим возрастом не-

сколько снижаются. Однако постепенно увеличивается подвижность нервных процес-

сов, их уравновешенность, повышается функциональная работоспособность, увеличи-

вается период активного бодрствования ребенка. Интенсивно созревают сенсорная и 

моторная зоны коры мозга; отмечается тесная взаимосвязь физического и нервно-

психического развития.  

Продолжается развитие всех органов и физиологоических систем, совершенствуются 

их функции, организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Своеобразие психофизического развития ребенка на стыке первого и второго года 

жизни в значительной мере обусловлено овладением ходьбой. 

Двигательная активность на втором и третьем году жизни детей строится преимуще-

ственно на ходьбе. Новые приобретения на этом возрастном этапе – попытки бега, 

ллазание, прыжки с места. 

Детям второго и третьего года жизни своиственна частая смена движение и поз- до 
550-1000 раз в день, благодаря чему происходит поочередное напряжение и отдых 
групп мышц, поэтому дети не устают. В этом возрасте не отмечается существенных 
различий двигательной активности мальчиков и девочек. 
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Образовательная область – Художественно-эстетическое  развитие. 

В ранеем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружаю-
щему и элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, изобрази-
тельной, худочественно-речевой. С раннего детства ребенок впитывает в себя мело-
дии и ритмынародных песен и стихов, образы словестного фольклора; знакомится с 
формами и красками орнаментов на игрушках и предметах интерьера.  

У большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной 
отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных и музы-
кальных способностей - сенсорных, интеллектуальных и музыкальной памяти. 

Отличительная особенность художественной деятельности-ее синкретичность и им-
провизационность: в своих свободных творческих построенияхдети легко объединя-
ют различные виды искусства. Дети второго года жизни еще не могут изображать 
предметы. Этот период исследователи называютдоизобразительным. Деятельность 
носит характермунипуляций с карандашом. Ребенок перекладывает его, стучит по 
столу, прислушивается к стуку, шуршанию листа бумаги. в процессе этих действий у 
негослучайно возникают на листе линии, штрихи, точки у детей от полутора до двух 
летпостепенно исчезает хаотичноенаграмождение линий и появляются округлые и 
удлиненные изображения форм. Ребенка привлекает протяженность линий. Полу-
чившиеся изображенияон ассоциируетпо форме, цвету с известными ему предмета-
ми. Возникают первые попыткиназвать изображение доизобразительный перион 
очень важен для развития изобразительной деятельности. От манипуляций каранда-
шом, комком пластилина ребенок постепенно переходит к изображению простейших 
предметов и явлений. 

 У детей третьего года жизни упоявляется интерес к процессу рисования, лепки. Они 
увереннее держат карандаш; в деятельности наступает новый этап – узнавание. Изоб-
раженный в лепке, рисунке предмет имеет некоторые черты, которые помогают 
узнать и сказать, «что это», ребенку становиться интересным результат. У ребенка 
нет замысла, рисование и летка имеют характер игры. Постепенно ребенок переходит 
от непроизвольных действий к произвольным, стремясь еще и еще увидеть изобра-
жение на листе, объемную форму в лепке. Уннаваемостьполучаемых в рисунке, лепке 
образов изменяет характер деятельности: возникает связь движений руки с графиче-
ским и пластическим изображением. Это уже не те случайно возникшие ассоциации, 
которые были ранее. Преднамеренность действий помогает ребенку передать элемен-
тарное сходство с предметом, явлением. 

Образовательная область – Познавательное  развитие. 

Стремление к познанию окружающего принизывает все сферы детской деятельности, 

придавая ребенку раннего возраста неповторимый облик практического исследовате-

ля. Большое значение для развития познавательной активности детей раннего возраста 

имеет стремление не толькорассматривать предметы, но и действовать с ними: рас-

членять, сочленять, конструировать из предметов, эксперементировать с нимми. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развива-

ются восприятие, мышление и память, другие познавательные процессы. Наиболее 

интенсивно развивается восприятие. 

Оно состовляет центр познания ребенка. Восприятие - фундаментальная психическая 

функция, обеспечивающая ориентацию ребенка в окружающем. 
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Развитие восприятия детей этого возраста связанос практическими действиями; путем 

проб и ошибок ребенокможет собрать пирамидку, вложить предмет в отверствие со-

ответствующей формы и размера. 

Практический результат ребенок получает в процессе многократных сравнений вели-
чины. Формы, цвета, подбора одинаковых и подходящих другг другу предметов и их 
частей. 

Образовательная область – Речевое  развитие. 

Второй год жизни являетмя решающим в развитие речи детей. В этот период значи-
тельно совершенствуется понимание речи ребенком и главное-появляется самостоя-
тельная речь. К 1 году 9 месяцам у ребенка формируется зрительное восприятие, и он 
может оценивать отношения между предметами (статичных и динамичных). Развитие 
восприятие связано со словом. Слово, обозначающее предмет, несет в себе обобщен-
ное значение. Что создает для ребенка зону его дальнейшего развития. Ребенок усва-
ивает слова - названия для обозначения величины, формы, цвета. В практической де-
ятельности у ребенка развивается не только восприятие, но и мышление, которое в 
этот период имееит наглядно-действенных характер. Путем практического экспере-
ментирования ребенок открывает новые средства для достижения целей (например, 
достает закатившейся мяч палкой). На основе опыта практических действий с пред-
метами, общения со взрослыми дети строят собственные представления об окружа-
ющем. Дети могут понимать вопросы взрослых и элементарно отвечать на них. 

Образовательная область – Социально-коммуникативное   развитие. 

В период от года до двух лет существенно изменяется социальная ситуация развития 

ребенка. Наряду с близкими взрослыми в круг общения ребенка начинают включаться 

и другие взрослые (персонал детского учреждения), которые должны удовлетворять в 

первую очередь потребность ребенка в доброжелательном внимании и заботе. На этом 

фоне у детей раннего возраста развивается потребность в общении со взрослыми по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними. 

В первые дни и месяцы посещения детского сада для маленького ребенка самое 
сложное - отрыв от матери и замена ее другим, незнакомым взрослым, потому что 
происходит ломка привычного ему образа жизни, это вызывает у многих детей нега-
тивные эмоции. При доброжелательном и терпеливом отношеннипедагогов эти 
нарушения проходят в течение 3-6 недель, хотя у некоторых детеймогут встречаться 
и дольше. у ребенка этого возраста развивается способностьустанавливать эмоцио-
нальные и деловые контактысо взрослыми, которые помогают ему приспособиться к 
новым условиям жизни. с приходом ребенка в дошкольное учрежлениеего эмоцио-
нальные связи в системе отношений «ребенок-взрослый» дополняются отношениями 
«ребенок-сверстник». На третьем году жизни дети активно подражают друг другу, 
стремясь продемонстрировать себя и в тоже времяначинают чувствовать отношения к 
себе; появляются первые речевые диалоги. Дети раннего возраста большую часть 
времени проводят в одиночных играх, играх рядом. Детские игровые объединения - 
диады (подвое), возникающие по их инициативе, неустойчивы.  К концу первого года 
жизни ребенок начинает выделять себя, свое тело из окружающего пространства. В 
результате предметного действия в новых условиях и переноса его на другие предме-
ты на третьем году жизни возникает такой важный момент в развитии самосознания, 
как отделение ребенка своего действия от предмета, за которым ранееоно было же-
стоко закреплено. У детей порой возникают желанияне совподающие с желанием 
взрослых, действия, к которым ребенок относится как к своим: «Я игра», «Я ем». 
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Происходит переход от обозначения себя в третьем лице к личному местоимению 
«Я» самооценка ребенка ярко эмоционально окрашено, связана с его стремлением 
быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить одобрение. Ребенок 
по внешним признакам начинает различать свою половую принадлежность: «Я – 
мальчик!», «Я – девочка». К трем годам возникает «Система Я». Она включает по-
знание ребенком себя через свое имя («Я Саша»), представление о своей половой 
принадлежности, потребность в одобрении, признании («»Я хороший») и самостоя-
тельности ( «Я сам»). 

Социальный паспорт группы раннего возраста 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обуча-

ющегося 

Дата рож-

дения 

Пол 

 

Группа здо-

ровья 

1.  22.03.2022 г. м I 

2.  29.04.2022г. м II 

3.  16.11.2021г. ж I 

4.  07.02.2022г. м II 

5.  18.01.2022г. м II 

6.  04.03.2022г. м II 

7.  06.05.2022г. ж II 

8.  14.06.2022г. м II 

Итого на 01.09.2023 г.: 

Наполняемость группы: 

нормативная -      чел. 

фактическая -  8  чел. 

Распределение по полу: 

мальчиков -  6    чел. 

девочек -     2 чел. 

Распределение по группам здоровья: 

1 группа -      чел. (19%) 

2 группа -    чел. (81%) 

3 группа -  нет чел. (0%) 

 

 

 

Социальный паспорт семей обучающихся 

 

№ 

п/п 

Информация  Кол-во % Другое 

1 Списочный состав обучающихся    

2 Количество семей:    

 имеющих 1 ребенка  36%  

 имеющих 2 детей  45%  

 имеющих 3 детей  19%  

 другое    

3 Социальная структура семей:    

 полных семей  100%  

 неполных семей нет %  

 другое    

4 Образовательный уровень родителей    

 среднее общее образование  23%  

 cреднее профессиональное образование  57%  

 высшее профессиональное образование  20%  

 другое    

5 Другое    
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 Планируемые результаты освоения Образовательной 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-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

раст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Образовательной  программе возрастные ориентиры  «к трем годам» и 

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для до-

стижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью,  индивиду-

альным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохожде-

нии критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначен-

ные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже за-

данных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-

личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образователь-

ной программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую груп-

пу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движе-

ния, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упраж-

нения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ори-

ентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет про-

стейшими 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 про-

являть 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 продви-

гаться 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; 
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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 ос-

новных пространственных и временных отношениях;  

ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основ-

ные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; де-

монстрирует 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 взаимодей-

ствию 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 кон-

струирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, за-

бор) 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; 

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

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и со-

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

цель («Я буду лечить куклу»).  
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Целевые ориентры  воспитания детей раннего возраста (к трём годам) 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей об-

становке. Стремящийся помогать старшим в доступных тру-

довых действиях. Стремящийся к результативности, самосто-

ятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности (конструирование, леп-

ка, художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой дея-

тельности (изобразительной, декоративно- оформительской, 

музыкальной, словесно- речевой, театрализованной и другое). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно- нрав-

ственное 

Жизнь,милосерди

е, добро 
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «пло-

хо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоя-

тельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любозна-

тельный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий ос-

новными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигие-

на, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбере-

жению и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
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1.6. Педагогическая диагностика достижений 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 поз-

воляет 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 образователь-

ной деятельности. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определя-

ются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка индивидуаль-

ного развития детей
2
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагности-

ки. 

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
3
; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся
4
. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определя-

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 При проведении педагогической диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и фи-

нальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

                                                     
2 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гами в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностиче-

ских ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диа-

гностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эсте-

тического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориенти-

рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ре-

бёнка 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, дея-

тельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, по-

ведение 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. Самостоятель-

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельно-

сти и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбира-

ет самостоятельно. Педагог заполняет таблицы по образовательным областям самостоятель-

но, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную дея-

тельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что поз-

воляет 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 изуче-

ния творческих достижений ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характе-

ристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на осно-

ве которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует PППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образователь-
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ные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проек-

тирует образовательный процесс. 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.Обязательная часть 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным обла-

стям. 

 Образовательная программа определяет содержательные линии образовательной дея-

тельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного воз-

раста (социально-коммуникативного,познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образова-

тельной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направлен-

ные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста по пяти 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея-

тельности 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 пред-

метном окружении; 

- создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодей-

ствия. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

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

требность в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со сто-

роны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, ми-

мику. 

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. 
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Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворе-

ния 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 элементар-

ные представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности 

(мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближай-

шем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального взаи-

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

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога).  

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного дей-

ственного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по об-

разцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать обо-

значающие 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 окруже-

ния, 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, ин-

тонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследователь-

ских и поисковых действий с предметами; создает условия для многократного повторения 

освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнооб-

разные действия со сборно- разборными игрушками, дидактическими пособиями, показыва-

ет их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сен-

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

начала развития предметно-орудийных действий; 

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

знаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, та-

кой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 
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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 пред-

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

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

ними. 

2) Окружающий мир: 

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

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

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

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

ковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем пред-

метном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлеж-

ностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях об-

щественной жизни. 

3) Природа: 

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

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения бли-

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

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

тельные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реа-

гировать. 

Речевое развитие. 

 От 1 года до 2 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения по-

нимать 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 не-

сложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; стиму-

лировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить са-

мостоятельно 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, пе-

стушки, 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 предме-

ты, 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 общеупотре-

бительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым от-

дельные 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 книж-

ках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведе-

ний; 

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 вопро-

сы («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, обознача-

ющие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и признаки предметов, 

размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать слова, обо-

значающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поруче-
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ния, 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, жела-

ния; педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вока-

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

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих по-

нятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные предмет-

ные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить не-

сложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую активность ре-

бёнка в процессе отобразительной игры; 

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

гог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, дает развернутое рече-

вое описание происходящего, того, что ребёнок пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

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

тей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разны-

ми игрушками. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпевани-

ем, 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 (эмоциональ-

но) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызы-

вать к ним интерес; 

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

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

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

ражания и простейшие интонации; 

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

ветствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 
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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 музы-

кальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию деть-

ми 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, пе-

реступание 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, гар-

мошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый испол-

нял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 

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

под музыку в соответствии с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог 

развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её звучания изме-

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

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка пры-

гает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педа-

гог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внима-

ние на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных дей-

ствий.  

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 ребён-

ком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддержи-

вать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к участию в 

играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к самостоятельным дей-

ствиям; 

укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать усво-

ению 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; обес-

печивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоцио-
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нально-положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основ-

ных 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 ве-

ревку, 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, поло-

женную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов (по-

гремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, присе-

дание 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 вызы-

вая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигатель-

ных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать элемен-

тарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при помощи пе-

дагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, 

пользоваться личным полотенцем и так далее). 

2.2. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участника-

ми образовательных отношений 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации образователь-

ной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки 

и другое); 
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экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстни-

ками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, про-

стые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидак-

тическими 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- ритми-

ческие движения). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словес-

ные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познаватель-

ной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информа-

ция, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе об-

разца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскры-

тие 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 пред-

ставлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуа-

ций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперимен-

тирование). 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, потреб-

ностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его при-
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менения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения за-

дач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 При реализации Образовательной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; есте-

ственные и искусственные;   реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в  программы, используются для развития следующих видов дея-

тельности 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 дру-

гое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, пла-

каты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокни-

ги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Образовательной 

программы 

 Вариативность форм, методов и средств реализации Образовательной програм-

мы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, жела-

ний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации образовательной программы пе-

дагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; ини-

циативность 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 реализа-

ции Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 
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детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает 

их вариативность. 

2.3. Способы и направления поддержки детской иннициативыв соответствии с 

ФОП 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея-

тельность 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; 

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 ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять же-

лание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соот-

ветствии 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 дея-

тельности; 

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, сообрази-

тельности, 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 жела-

ния ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
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6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обра-

щать 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 ис-

пытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наво-

дящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, по-

советовать 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 про-

явлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхи-

щения. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

9) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения за-

дачи, 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. 

10) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной зада-

чи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, свя-

занные 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 успеш-

ных самостоятельных, инициативных действий. 

11) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

12) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поста-

вить 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 сред-
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ства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

13) 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. 

14) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и мате-

риалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализи-

ровать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

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, же-

ланий 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 - рав-

ноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах 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 за-

данию. 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 всяко-

го участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-
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серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная 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, соответствую-

щие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образова-

тельный 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 само-

стоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются пси-

хические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, про-

являют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познаватель-

ную, 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 со-

циальном 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 ис-

пользование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения 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, может вклю-

чать: 
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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- гигиениче-

ских 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 комнатны-

ми 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, дви-

гательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведе-

ния занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных обла-

стей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор ко-

торых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обу-

чения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной дея-

тельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного време-

ни педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, жела-

ний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образова-

тельной 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 ме-

тодику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

образных 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; 
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сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

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

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные 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 движе-

ния, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искус-

ства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и дру-

гого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и дру-

гое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её со-

держания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную само-

стоятельную 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 расширя-

ют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют форми-

рованию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной де-

ятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявле-

ние 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. 



 

 

30 

 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициа-

тив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-

атива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познаватель-

ная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуни-

кативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других куль-

турных 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 об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся. Планирование работы с родителями на учебный год. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и се-

мьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности отно-

сительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образова-

тельной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психо-

лого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 
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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 младенческого, раннего и до-

школьного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придержи-

ваться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Зако-

ном 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 акту-

альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педа-

гогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об осо-

бенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придер-

живаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно исполь-

зовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (за-

конных 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, проводи-

мым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в сов-

местное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необхо-

димо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными пред-

ставителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Планирование работы с родителями на 2023- 2024 учебный год 

Реальное участие ро- Формы участия Периодичность 

дителей  сотрудничества 

                 в жизни ДОУ   

В проведении мони- -Анкетирование 3-4 раза в год 

торинговых исследо- - Социологический опрос По мере необходимо- 

ваний - «Родительская почта» сти 

  1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоуст- 2 раза в год 

 ройству территории;  
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 -помощь в создании предметно- Постоянно 

 развивающей среды;  

 -оказание помощи в ремонтных рабо- ежегодно 

 тах;  

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской По плану 

 

общественности, Совета ДОУ; педагоги-

ческих советах.  

В просветительской -наглядная информация (стенды, пап- 1 раз в квартал 

деятельности, на- ки-передвижки, семейные и групповые   

правленной на по- фотоальбомы, фоторепортажи    

вышение педагогиче- памятки; Обновление постоянно 

 

-создание странички на сайте ДОУ; 

- создание группового чата для общения с ро-

дителями,  

ской культуры, рас- -консультации,   

ширение информаци- - распространение опыта семейного   

онного поля родите- воспитания;   

лей -родительские собрания; 1 раз в месяц 

 -консультативный пункт для родителей По годовому плану 

 детей, не посещающих ДОУ   

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раза в год 

образовательном - Неделя здоровья. 1 раз в год 

процессе ДОУ,  - Выставки  совместного творчества. 2 раза в год 

правленном на уста- - Совместные праздники, развлечения. По плану 

новление сотрудни- -Встречи с интересными людьми По плану 

чества и партнерских семейные гостиные 1 раз в квартал 

отношений - Участие в творческих выставках, Постоянно по годово- 

с целью вовлечения смотрах-конкурсах му плану 

родителей в единое - Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

образовательное про- проектной деятельности.   

странство    

    

   

Планирование работы с родителями на 2023- 2024 учебный год 

 в группе раннего возраста -  «Зайчата» 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1. Сбор информации о семьях воспитанников.  

2. Анкетирование родителей: «Как вы готовили вашего ребёнка в 

д/с?» 

3. Консультация «Адаптация детей к условиям группы детского 

сада». 

4. Беседа о режиме дня в детском саду. 

5. Консультация «Значение режима в воспитании детей младше-

го дошкольного возраста». 

6. Родительское собрание «Особенности развития детей 2-3 лет.  

Адаптационный период в жизни ребенка». 

Октябрь 1. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании детей». 
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2. Индивидуальные мероприятия с участием родителей «Пальчи-

ковая гимнастика и развитие речи ребенка». 

3.Совместная выставка родителей и детей осенних поделок из 

овощей и фруктов «Веселые овощи и фрукты». 

4. Папка-передвижка «Одежда ребёнка в группе и на прогулке». 

Ноябрь 1. Консультация «Здоровое питание ребенка раннего возраста». 

2. Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

3. Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

4. Консультация на тему: «Какие игрушки необходимы детям 

младшего возраста?». 

5. Папка передвижка ко Дню матери. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики». 

2. Консультация «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей». 

3. Родительское собрание «Развитие речи детей посредставм раз-

вития мелкой моторики рук». 

4. Привлечение родителей к украшению группы, изготовлению 

атрибутов для новогоднего праздника. 

Январь 1. Консультация «Опасные и вредные игрушки». 

2. Индивидуальная беседа «Важность прогулки с ребёнком зи-

мой». 

3. Акция «Покорми птиц зимой». 

4. Проведение анкетирования «Что умеет ваш ребенок?». 

5. Привлечь родителей к помощи в очистке группового участка 

детского сада от снега. 

Февраль 1. Консультация «Что делать, если ребенок кусается?». 

2. Фотовыставка «Делаем зарядку дома вместе с детьми»  

3. Папка - передвижка «23 Февраля». 

4. Выставка игр  «Дидактическая игра своими руками». 

Март 1. Оформление информационных стендов «Весна пришла». 

4. Папка - передвижка «8 Марта». 

5. Консультация «Рисуем вместе с мамой». 

6. Организация тематической выставки новинок детской литера-

туры 

7. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки». 

Апрель 1. Консультация для родителей «Профилактика авитаминоза». 

2. Памятка «Сделаем скворечник своими руками». 

3. Выставка для родителей детской художественной литературы 

о животных «Что почитать детям о животных». 

4. С участием родителей субботник, подготовка и оформление 

участка. 

5. Индивидуальные консультации «Как и чем занять ребёнка до-

ма». 

Май 1. Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год». 
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2. Папка-передвижка « День Победы». 

3. Консультация «Игры на природе». 

4. Консультация «Как организовать летний отдых». 

5. Беседа с родителями «Одежда ребенка на прогулке». 

 

III Организационный раздел 

3.1 Метериально –техническое обеспечение Рабочей программы, методические 

материалы и средства обучения, воспитания в соответсвии с ФОП 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации обра-

зовательного процесса в Детском саду №2. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А.  

Как играть с ребенком М. «Сфера» 

Якобсон С.Г.   Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание до-

школьника» 

Р.С.Буре Дружные ребята  М.Просвещение 

Г.Г.Григорьева «Кроха». Пособие по вопитанию,обучению и 

развитию детей до трёх лет 

М.Просвещение 

2004 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека.  Методическое пособие 

для воспитателей. 

Москва, Просве-

щение 

Т.Н. Илюшина  «Развитие мыслительной деятельности детей 

младшего возраста. 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

   

Доронова Т.Н, 

Доронов С.Г. 

Ранний возраст: планирование работы с детьми. 

Пособие для воспитателей. 

М. Издательский 

дом 

«Воспитание до-

школьников» 

Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада 2-

3 года. 

Москва, Мозаика-

Синтез 

2022 

.Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М. Просвещение 

Карпухина Н.А.  Конспекты занятий в ясельной группе детского са-

да 

Изд. «Воронеж» 
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Е. А. Янушко  «Развитие речи у детей раннего возраста» Воронеж 2008 г. 

 

Н. А. Карпухина «Коспекты занятий в группе раннего возраста 

«детского сада». 

Воронеж 2008 г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Доронова Т.Н.    Художественное творчество детей 2-8 лет М. Просвещение 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложениями (2СД). 

Издательство 

«Невская нота»; 

СПб 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей 

раннего возраста 

М. "Просвещение" 

Доскин В.А. Растём здоровыми. Пособие для воспитателей и роди-

телей 

М. "Просвещение" 

В.Г. Фролов 

Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия на воздухе М. Просвещение 

Карпухина Н.А.  Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада 

Изд. «Воронеж» 

С. Н.Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами». 
 

Москва. Синтез 

2010 г 

   

3.2.Особенности организации развивающей предметно –пространственной среды в 

группе раннего возраста 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматрива-

ет совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отра-

жает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 



 

 

36 

 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, пред-

ставителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здоро-

вого образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с осо-

бенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по требованиям и 

принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО и подробно представлена в организационном раз-

деле настоящей ОП ДО и следующей таблице: 

Развивающая предметно – пространственная среда группы раннего возраста 

В группах раннего возраста РППС предусматривает наличие центров детской активности: 

 
Название центра 

активности 
Направленность 

Центр  двигательной активности Для развития основных движений детей 

    Центр сенсорики и  
конструирования 

Для организации предметной деятельности и игры с 
составными и динамическими игрушми, освоения 
детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера. 

Центр  для организации 
предметных  и предметно- 

манипуляторных игр 

Дляорганизациисовместныхигрсосверстникамиподру
ководством взрослого. 

Центр творчества и про-
дуктивной 

деятельности 

Для развития восприятия смысла музыки, под-
держки интереса к рисованию и лепке, станов-
лению первых навыков продуктивной деятель-
ности, освоения  возможностей разнообразных 
изобразительных средств. 

Центр познания  
 коммуникации 

(книжныйуголок) 

Для развития восприятия смысла сказок, стихов, 
рассматривания картинок. 

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, лопатками) 

 

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для родителей. На них 

размещена разнообразная информация по вопросам психолого–педагогического просвеще-

ния родителей, с целью повышения уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно– развивающей 

среды. В летний период развивающим пространством становится территория детского сада, 

стараниями педагогов оснащенная различными объектами, которые используются для 

оздоровления и экологического воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные 

клумбы, тропа здоровья. На территории с детьми организуются различные массовые меро-

приятия: конкурсы, развлечения, праздники. Это способствует воспитанию бережного от-

ношения   к природе, формированию экологической культуры у детей. 
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Оснащение РППС в группе раннего возраста. 

Виды 

деятельности 

Содержание предметно-развивающей игровой среды 

1.Сюжетно- 

отобразительная 

деятельность: 

 Сюжетнообразные 

игрушки 

 Кукольный уголок 

 Игровое оборудова-

ние для сюжетно-

ролевых игр. 

Кукольный уголок: 

Гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, мягкая мебель. 

Куклы: имитирующие ребёнка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными 

частями тела, имитирующие ребёнка младенца(голыш): дидакти-

ческая кукла с полным набором верхней одежды и белья. Живот-

ные и их детёныши, выполненные в реалистическом образе. 

Уголок ряженья (для одевания на себя) - используется стойка, 

одежда на плечиках, зеркало. Аксессуары сказочных персонажей, 

шапочки, элементы профессиональной одежды, различные пла-

тья, юбки, фартучки, бусы, ленты, косынки, платки. Этот уголок 

наполняется в течение всего года, дополняется и обновляется. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватка по-

стельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, про-

стыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка. Одежда для 

кукол- девочек, наборы летней и зимней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, плита, набор кухонной посуды, элементы домашней посу-

ды, набор овощей и фруктов 

Поликлиника: фонендоскоп, градусник, тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоток, отвертки. 
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2.Познавательно- 

отобразительная 

деятельность 

Напольный конструктор крупный строительный материал). К 

нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки - авто-

мобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, паровозы, само-

лёты, лодки; сюжетные фигурки - наборы диких и домашних жи-

вотных, их детёныши, птицы, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал. 

ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки 

и сюжетные фигурки. 

Центр воды и песка: лопатки, ведёрки, совочки, грабли, сита, 

воронки, камушки, сачки, различные формочки, различные ёмко-

сти, лодочки, уточки; рыбки, черепашки, лягушки мелкие и сред-

них размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный уголок: 

3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые) в толстом переплёте, к ним по содержанию сюжета иг-

рушки для обыгрывания,; иллюстрации; сюжетные картинки; 

папка с эмоционально выразительными изображениями людей. 

Театр:Театр игрушки, настольный театр, би-ба-бо-, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр на палочках, на перчат-

ке. 

Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, ко-

локольчики. 
3. Процессуальная иг-

ра: развитие символи-

ческой функции мыш-

ления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

Кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, пластиковые ба-

ночки с завёртывающейся крышкой разных размеров, киндер-

сюрпризы. 

4.Сенсорное 

развитие: 

обеспечение накопле-

ния представлений о 

форме, величине, цвете, 

навыков самообслужи-

вания. 

Дидактические игрушки: формирующие интеллект и мелкую 

моторику, пирамидки, мозаика, вкладыши. 

Дидактические игры:» Лото», парные картинки, крупная пла-

стиковая мозаика, наборы разрезных картинок на кубиках, кар-

тинки-трафареты. Развивающие игры с плоскостными геометри-

ческими формами. 

Дидактические игры со шнуровками, молниями, пуговицами, 

формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику, 

шнуровки, застёжки, молнии на игрушке. 

 

 5. Физическое разви-

тие: 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетво-

ряющее двигательную потребность ребёнка. 

Физкультурный уголок: Обручи, кегли, воротики, разноцветные 

флажки, ленточки-султанчики, мячи большие и малые, разно-

цветные шары для прокатывания, мешочки с песком, шишки, до-

рожка, верёвка для перепрыгивания, подлезания. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)   организуется в соот-

ветствии с: 

 Требованиями ФГОС; 

 санитарно-эпидемиологическим требованиями; 

 возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная: 

 специально организованным пространством (групповые помещения, прогулочная 

площадка и др.), 

 материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  

  средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих терри-

торий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, сред-

ствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуется следующими 

принципами формирования среды. 

РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе техни-

ческие и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную актив-

ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитываем целостность образовательного процесса в за-

данных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, позна-

вательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-

ласти необходимо следующее.  

В групповом и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельности детей созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Развивающая предметно-пространственная среда доступна для воспитанников.  

Предметно-пространственная среда ДОУ направлена на обеспечение условий для физи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенса-

ции недостатков развития детей. Для этого в групповом и других помещениях доста-

точно пространства для свободного передвижения детей. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной мо-

торики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мел-

кой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и по-

знавательно-исследовательской деятельности детей.   

Для этого в групповом помещении пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группе находится оборудо-

вание, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познаватель-

но-исследовательского развития детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы оформлены с художественным 

вкусом; оснащены оборудованием и материалами для музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Образовательная макросреда, используемая для реализации рабочей программы: 

 Групповая комната 

 Спальня 

 Приемная 

 Прогулочная площадка 

3.4. Кадровые условия реализации Рабочей программы 

3.5 Режим и распорядок дня в группе раннего возраста 

РЕЖИМ ДНЯ  холодный период года 

Режимные процессы Время 

Прием детей.  

Игровая самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.05 – 8.30 

Игровая самостоятельная деятельность. 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, подвиж-

ные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивиду-

альная работа с детьми) 

Самостоятельная деятельность детей 

9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки. Раздевание. 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна. Полдник. 

15.00–15.10 

Совместная деятельность детей и педагога 15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность (по под-

группам) 

15.30 – 15.50 

Подготовка к ужину. Ужин 15.50 – 16.20 

Игровая, самостоятельная деятельность. 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-18.00 

Воспитатель Венкова  Ирина Анатольевна 

Образование   Среднее педагогическое 

Квалификационная 

категория 
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Режим дня  теплый период года  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00  

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 8.35- 8.55 

Прогулка 8.55 -11.10  

Организованная  образовательная деятельность на участке 9.00-9.10  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, 

водные процедуры, подготовка к обеду 

 

11.10 - 11.30  

лонОбед, подготовка ко сну  11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.15  

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика 15.15-15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30  

Самостоятельная деятельность 15.30-15.55  

 Подготовка к ужину, ужин 15.55-16.30  

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00  

 

Учебный план 
 

Группа  Наименование дисциплины Количество 
занятий в не-

делю 

Длительность 
НОД 

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

 

Расширение ориентировки в окру-

жающем и развитие речи 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

8-10мин 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное воспитание 2 

  
Итого: Недельная нагрузка 1 час 30 

мин. По действующему СанПиН для 

детей 1-2 лет планируется не более 

10 занятий  в неделю продолжи-

тельностью не более 8-10 ми-

нут.(СанПин 2.4.12660-10) 
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Максимально-допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 В группе раннего возраста-8-10 минут; 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способ-

ствует формированию системного  подхода в работе всех подразделений ДОУ. 

 

Расписание образовательной деятельности группы раннего возраста  
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3.6. Перспективное комплексно – тематическое планирование 

 

Сроки реализации Тема   Количество 

недель  

Сентябрь Здравствуй детский сад! Давайте, знакомиться. 1-4 неделя  

01.09 «День знаний» 1 неделя 

15.09 «Российский день леса» 2 неделя 

21.09. «Всемирный день мира». Давайте знакомиться 3 неделя 

27.09. «День воспитателя и всех дошкольных работников». Наши игрушки  4 неделя 

   

Октябрь  Дикие животные 1неделя 

04.10.    «День защиты животных».   

 Осень, деревья. 2 неделя 

15.10.  «День сбора осенних листьев».   

 Овощи  3 неделя 

16. 10.    «Всемирный день хлеба»  

 Фрукты 4 неделя 

20.10. День повара  

Ноябрь  Дом и его части 1неделя 

04.11.  «День народного единства»  

12.11. День синички. Птицы 2 неделя 

 Одежда и обувь 3неделя 
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 Моя семья 4 неделя 

26.11.  «День матери в России» (последнее воскресенье ноября)  

Декабрь  Домашние животные и их детеныши 1неделя 

30.11. Всемирный день домашних животных  

08.12.  «Международный день художника» 2 неделя 

29.12.  «День пушистой елочки»  3 неделя 

30.12.  «День ёлочных игрушек» 4 неделя 

31.12. Новый год стучится в дверь 4 неделя 

Январь Новогодние выходные 1 неделя 

 Вежливые слова 2 неделя 

11.01. «Международный день спасибо»  

 Зимние забавы 3 неделя 

19.01.  «Всемирный день снега»  

20.01.  «День пингвина»  

 Посуда. 4 неделя 

Февраль  Мебель 1 неделя 

 Мир неживой природы Песок и вода 2 неделя 

08.02.  «День российской науки»  

 Народная игрушка 3 неделя 
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 Транспорт 4неделя 

             23.02.  «День защитника отечества»  

29.01. «День рождение автомобиля»  

март   Профессии 1 неделя 

03.03.  «Всемирный день дикой природы»  

 Наши мамы 2 неделя 

08.03 8 Марта, праздник наших мам  

 Весна. Признаки весны 3неделя 

18.03.  «День воссоединения Крыма с Россией»  

22.03. «Всемирный день водных ресурсов  

 неделя детской книги 4 неделя 

Апрель    

01.04.  «День смеха» 1неделя 

07.04.  «Всемирный день здоровья»  

 Я расту, я здоровье берегу 2 неделя 

 Мы едем, летим, плывем.  3 неделя 

12.04.  «День космонавтики»  

 Птицы 4 неделя 

22.04.  «Международный день Земли30.04.2024г.   

30.04. «День пожарной охраны»  

Май Неделя безопасности 1 неделя 
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09.05.  «День Победы  

 Я в мире. Человек. 2 неделя 

13.05.  «Всемирный день одуванчика»  

  

 Цветы. Деревья 3 неделя 

20.05. «Всемирный день пчёл»    

 Вот какие мы большие 4 неделя 

Июнь  «День русского языка»   1 неделя 

 Неделя сказок  

12.06.  «День России» Мой родной город 2 неделя 

21.06.  «Международный день цветка.    

 Цветочный калейдоскоп 3 неделя 

26.06.  «День рождения зубной щётки»   

 Как хорошо здоровым быть 4 неделя 

Июль   

 Неделя любимых игр 1 неделя 

08.07.  «День семьи, любви и верности»  

 Моя семья 2неделя 

 Солнце воздух и вода наши лучшие друзья 3 неделя 

23.07  «Всемирный день китов и дельфинов»   

 Мы друзья природы. Неделя экологи 4 неделя 
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30.07.  «Международный день дружбы»   

Август   

01.08. День рождения Г. Лагздынь  

 Неделя Дорожного движения 1 неделя 

   

05.08.  «Международный день светофора»  

07.08. День российского кино  

12.08.  «День физкультурника  

 Дары лета 2 неделя 

 Какого цвета лето 3 неделя 

22.08.  «День Государственного флага России»  

 Мы дружные ребята 4 неделя 
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3.7. Перечень художественной литературы,  

 От 1 года до 2 лет. 

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

«Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Паль-

чик-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» (об-

раб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

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

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Але-

нушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. 

«Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Ку-

рочка» (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 елоч-

ка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Ли-

са», «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. Ка-

балевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортив-

ный 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. 
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Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбель-

ная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Гер-

чик, 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 па-

лочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», 

муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Алек-

сандровой, 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. ме-

лодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыпля-

та и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. иг-

ры, 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. Ло-

мовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. 

А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её по-

мощники», 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. 
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