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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа (далее Программа) ранней группы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47
«Рябинушка» пос. Штыково Шкотовского муниципального района Приморского края
(далее ДОУ) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:

- Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.);

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 03.07.1998 г.);

- Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 года);

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. N 1155);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду» от 31.05.2007 № 03-1213;

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково Шкотовского
муниципального района Приморского края.

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Программа cформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста на основе объединения их обучения, воспитания и развития в
целостный образовательный процесс.

Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему
поколению;

- формирование взаимного уважения;
- формирование бережного отношения к культурному наследию и

традициям многонационального народа Российской Федерации;
- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи Программы по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие:
- обеспечение присвоения норм и ценностей, принятых в обществе,

включая моральные и нравственные ценности;
- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и

сверстниками, формирование взаимного уважения;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование готовности к совместной деятельности;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества;
- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему

поколению;
- формирование бережного отношения к культурному наследию и

традициям многонационального народа Российской Федерации;
- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.);

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие:
- владение речью как средством общения;
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- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на

слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных

произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о

культурном наследии и традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Физическое развитие:
- развитие физических качеств (координация и гибкость);
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма,

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие

прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами, в т.ч. народными играми;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
образовательной программой ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная
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программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.

Программа, учитывая требования ФГОС дошкольного образования,
разработана с учетом следующих основных принципов:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов
их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия
для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие
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является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений
– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы.

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном,
так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения
не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте.

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных
видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности,
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образования и
Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые являются для ДОУ
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. ДОУ имеет право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
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разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Основными подходами к формированию Программы являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание,
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов
обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интересах
развития ребенка;

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование
педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности
ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков,
способностей, интересов, склонностей;

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии
личности ребенка.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного

возраста

При разработке Программы учитывались следующие значимые
характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда;
контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.

Географическое месторасположение
МБДОУ находится в посёлке сельского типа Штыково, в Шкотовском районе

Приморского края, который входит в Штыковское сельское поселение. Штыково
расположено на юге Приморского края, в долине реки Артёмовка, в 12 км от её
впадения в бухту Муравьиную Уссурийского залива. Через посёлок проходит
автомобильная трасса А188 Угловое — Находка. Расстояние по дороге до райцентра,
посёлка Смоляниново составляет 18 км, до Владивостока — около 50 км. Ближайшая
железнодорожная станция — Артём-Приморский 3 расположена в посёлке
Артёмовский.

Характеристика социокультурной среды
Градообразующими предприятиями посёлка Штыково являются известная в

Приморском крае компания «Штыковские двери», подразделение Артёмовского
гидроузла ГУК «ВКХ юга Приморья».

В пос. Штыково расположены:
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- МБОУ СОШ № 15;
- Почтовое отделение;
- Сельская библиотека;
- ФАП;
- Минимаркет и несколько магазинов.

Характеристика контингента воспитанников

Возраст
Всего детей

в группе Мальчики Девочки
Группа здоровья

(1,2,3)

1,5 - 3
года 13 7 6

1 – 10 детей

2 – 3 ребёнка

3 – 0 детей

Списочный состав группы (Приложение № 1)

Характеристики особенностей развития детей от 1,5 – 3 лет
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и
орудийные.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000–1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний
возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ Я.

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
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Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте детей 1,5 – 3 лет
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ
№ 47 «Рябинушка» по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества
образования.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС дошкольного
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образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь
на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и др.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;

- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и

психологической диагностики развития детей, в т.ч., его динамики.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях

современного постиндустриального общества;
3) ориентирует ДОУ на поддержку вариативности используемых

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
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- разнообразием вариантов образовательной среды;
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных

образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами

дошкольного образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым их качество.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в
то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие ДОУ в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ решает

задачи:
- повышение качества реализации основной образовательной программы

дошкольного образования;
- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре,

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой ДОУ;

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.

Основным предметом оценки качества образования на уровне ДОУ являются
психолого-педагогические условия.

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
Организации.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
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образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОУ;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм
и методов дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Периодичность мониторинга соответствует ФГОС и проводится два раза в год
(октябрь – май) и осуществляется в течении времени пребывания ребёнка в ДОУ
(исключая время, отведённое на сон).

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не
позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.

Итоги мониторинга рассматриваются на заседаниях итогового педагогического
совета и педагогических совещаниях.

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам
мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и
приоритетные задачи для реализации в новом учебном году.

Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми
дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет образовательных стандартов – хранятся в
методическом кабинете.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Результаты фиксируются в диагностических картах
(Приложение № 12)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей, предусмотренную Программой.

При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, обеспечено следование принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим.

При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с
этими принципами было принято во внимание разнообразие интересов и мотивов
детей, значительные индивидуальные различия между ними, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной
среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения (указать название организации).

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы выполнено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС дошкольного образования и
выбираемых педагогическим работником с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
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возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).

Основными вариативными формами, способами, методами организации
образовательной деятельности являются:

- образовательные предложения для целой группы (НОД);
- игровая деятельность (свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др.

виды игр; подвижные и традиционные народные игры);
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты различной направленности (исследовательские и др.);
- праздники, социальные акции т.п.;
- использование образовательного потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации осуществляются с
учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов и подходов
Программы, т.е. обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе
в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий
характер взаимодействия и общения и др.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных во ФГОС дошкольного образования в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти
образовательных областях, учитываются общие характеристики возрастного развития
детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

Для реализации Программы разработаны следующие комплексы:
· Комплекс утренней гимнастики (Приложение № 6)
· Комплекс по заучиванию наизусть (Приложение № 7)
· Комплекс пальчиковой гимнастики (Приложение № 8)
· Комплекс по экспериментированию (Приложение № 9)
· Комплекс планирования по конструированию (Приложение № 10)
· Комплекс экскурсий (Приложение № 11)

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада.

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и
квартиру, называть имена членов своей семьи.
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Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей.

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых
морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение
к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.

Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие
ему.

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту
и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность
играть с детьми, подружиться с ними).

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать
условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим
воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного
учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя
драться и обижать других детей.

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть
основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница,
горка).

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.

Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста».

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять
просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь
подождать, если взрослый занят.
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Формирование социальных представлений, умений, навыков
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре.
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные
действия с ролью.

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию
элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление
к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для
приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то,
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.),
объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.

Формировать первичные представления о безопасности собственной
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного
обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
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Сенсорное воспитание
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их
цвет, величину, форму.

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т.д.

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький
синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины;
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков (цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных
ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный,
легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.

Учить различать количество предметов: много — один (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).

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

Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные
средства.

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же
носок, подбери пару к  варежке), группировать их по способу использования (из
чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным
признакам (все красное, все круглое и т.д.).
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Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для
формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с
доступными явлениями природы.

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и

фрукты (яблоко, груша и др.).
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать
характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек).
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши,
лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать
детям замечать красоту природы в разное время года.

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное
отношение к окружающей природе.

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут.

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца и т.д.).

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание
на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.
Поддерживать желание помогать взрослым.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»,
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите?
И что он тебе ответил?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки
в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных).



24

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей
в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
· существительными, обозначающими названия игрушек, предметов

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных
и их детенышей;

· глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);

· прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);

· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз
(из 2—4 слов).

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные
и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в
употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие
дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать напростейшие (что?
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кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой?
где? когда? куда?).

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание
несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения)
персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.

Художественная литература
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой

для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по
собственной инициативе.

Примерный список литературы для чтения детям раннего возраста
Сентябрь / октябрь / ноябрь
Русский фольклор
Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и

рассказанных детям второго года жизни.
Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»;

«Заяц Егорка…».
Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского
Фольклор народов мира
Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я

рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка
о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий
хвостик»; К. Чуковский. «Федотка».
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Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой.
Декабрь / январь / февраль
Русский фольклор
Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу».
Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова.
Фольклор народов мира
Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов.

«Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой
пальчик?».

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян.

«Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой.
Март / апрель / май
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова.
Фольклор народов мира
Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;
«Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);
А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский.
«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова.
«Земляничка».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Знакомство с искусством
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

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

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.

Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами,
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
одной, то другой рукой.

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,
ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на
котором рисует малыш.

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к
краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать
комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек
между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая
их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т.п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию
пространственных соотношений.

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По
окончании игры приучать убирать все на место.

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).
Музыкальное воспитание
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,

выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое
и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность
и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

Примерный музыкальный репертуар
Слушание
Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб.
Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской;
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из
«Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского;
«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия;
«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз.
Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида;
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб.
Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые
мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.

Пение
Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар.
мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз.
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова;
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия;
«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл.
Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик»,
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
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«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл.
Н. Чечериной. Музыкально-ритмические движения Произведения. «Дождик», муз. и
сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен»,
рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,
«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем»,
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия,
обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-
под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского;
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар.
мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр.
нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.
нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз.
В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар.
песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм).

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре
с персонажами-игрушками.

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев.

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).

Примерный перечень театрализованных развлечений
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л.
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
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Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной;
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Физкультурно-оздоровительная работа
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей
находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их
пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке.

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации
и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания родителей.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык
пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).

Учить держать ложку в правой руке.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать).

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
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движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений,
умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления,
врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в
стороны.

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–
3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической
скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом
в руках).

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом,
в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–
30 см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту
20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–
40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой
воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание
мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на
уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста
ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой
рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1
м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки
на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см).
Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки
ребенка.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками
перед собой, над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.
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Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить
на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного
положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).

Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто

тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль»,
«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не
переползай линию!», «Обезьянки».

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,
«Попади в воротца», «Целься точнее!».

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,
«Птички в гнездышках», «Через ручеек».

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, поддержка детской инициативы

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной
среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
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достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний.

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво
ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и,
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями дошкольников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте.
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Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства
между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем
деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной работы, подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни
и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими
целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в
семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии
в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со
стороны ДОУ и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание
и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному
проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в ДОУ.
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Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей
к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу
детей во время экскурсий и т.п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)
могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,
экскурсий и т.д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия
и проводить их своими силами.

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

Характеристика родительского состава (Приложение № 2).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности
и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Максимальную реализацию образовательного потенциала

пространства:
· организации
· группы
· территории, приспособленной для реализации Программы
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· материалов, оборудования и инвентаря.
2. Возможность:
· общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного

возраста) и взрослых
· двигательной активности
· уединения
· реализацию различных ОП
· необходимые условия в случае организации инклюзивного образования
· учёт национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность
· учёт возрастных особенностей детей
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
· содержательно насыщенной
· трансформируемой
· полифункциональной
· вариативной
· доступной
· безопасной
Насыщенность среды
Включает оснащение:
· соответствует возрастным возможностям детей и содержанию

Программы
· средства обучения (в т.ч. технические
· соответствующие материалы (в т.ч. расходные)
· оборудование и инвентарь: игровой, спортивный, оздоровительный.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость среды
Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей

Полифункциональность среды
· Отсутствие жёстко закреплённых способов употребления предметов
· Возможность разнообразного использования

различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т. д.)

· Наличие полифункциональных предметов (в т.ч. природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности, в т.ч. в качестве
предметов-заместителей в детской игре)

Вариативность среды
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· Наличие различных пространств
· для игры
· для конструирования
· для уединения и пр.
· Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,

обеспечивающих свободный выбор детей
· Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследователь-скую активность детей

Доступность среды
· Доступность всех помещений, где осуществляется образовательная

деятельность для воспитанников
· Свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности воспитанников
Безопасность среды
Соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надёжности и

безопасности их использования
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон:
· уголок для сюжетно-ролевых игр;
· уголок ряженья (для театрализованных игр);
· книжный уголок;
· зона для настольно-печатных игр;
· выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных

мастеров и т. д.);
· уголок природы (наблюдений за природой);
· спортивный уголок;
· уголок для игр с водой и песком;
· уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
· игровой уголок (игрушки, строительный материал).
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.

В группах и на участках созданы условия, обеспечивающие охрану
жизнедеятельности детей:

· все шкафы и полки надёжно закреплены, всевозможное оборудование и
пособия, предметы убранства устанавливаются и размещаются с учётом их полной
безопасности и устойчивости, исключающей возможности падения;
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· инвентарь, используемый в самостоятельной игровой деятельности
детей, располагается на полках и шкафах на доступной высоте;

· комнатные растения в уголках живой природы размещаются с таким
условием, чтобы ребёнок мог осуществлять самостоятельный уход за ними, стоя на
полу, при поливке растений ребёнок держит лейку на уровне груди;

· строго соблюдается санитарно-гигиенические требования по
содержанию игрового оборудования;

· групповые помещения светлые, хорошо проветриваемые;
· запрещается перенос детьми посуды в пищеблок;
· размер столов, стульев, прочей мебели и оборудования, которыми

пользуются дети, соответствует их ростовым показателям;
· все колющие и режущие инструменты (ножницы, стеки) находятся в

закрытых местах и используются детьми лишь под контролем воспитателя;
· в каждой группе имеется медицинская аптечка;
· на экскурсии с детьми идут не менее двух взрослых;
· на прогулке дети находятся под тщательным наблюдением воспитателя;
· дети младшего возраста выходят на прогулку подгруппами при

содействии помощника воспитателя;
· у каждой возрастной группы имеется своя игровая площадка,

огороженная со всех сторон забором.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы). При этом организация самостоятельно определяет средства обучения, в
том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.

Учебно-методический комплект к программе ДОУ
Программа ДОУ обеспечена учебно-методическим комплектом, который

постоянно обновляется и совершенствуется.
В комплект входят:

· основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»;
· пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
· комплексно-тематическое планирование;
· методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
· наглядно-дидактические пособия;
· рабочие тетради;
· комплекты для творчества;
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· вариативные парциальные (авторские) программы;
· электронные образовательные ресурсы.

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности.

Материально-технические условия ДОУ находятся на базовом уровне.

3.4. Планирование образовательной деятельности

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей,
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников
ДОУ.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого
ребенка, в т.ч. на формирование развивающей предметно-пространственной среды.

Примерное планирование образовательной деятельности:
· Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 3)
· Перспективный план НОД на учебный год (Приложение № 4)
· Ежедневное планирование (Приложение № 5)

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня является основой организации образовательного процесса в
МБДОУ. В соответствии со временем пребывания ребенка в ДОУ – 10,5 часов, с
учетом действующего СанПиН.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3,5 – 4
часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150 С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха ниже минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с.

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 10
часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
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сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2
часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе
(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого
года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность образовательной деятельности для детей 3-го года жизни -
не более 10-15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в ранней группе не превышает 20-30 минут. В середине
времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми раннего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 10-15 минут в день. В
середине образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
образовательную деятельность.

Самостоятельная деятельность детей 1,5-3 лет (игры, личная гигиена) занимает
в режиме дня не менее 3-4 часов.

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие
принципы: полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей; тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности; формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; учет потребностей
детей индивидуальных особенностей каждого ребенка, спокойный и
доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.

В соответствии со временем года составляется режим дня на холодный и
тёплый период года.

Режим дня на холодный период по МБДОУ
Ранняя группа
7.30 – 8.30     - приём детей, осмотр, беседы, чтение, игры,
                         пальчиковые игры, утренняя гимнастика
8.30 – 9.00     - подготовка к завтраку. Завтрак
9.00 – 9.20     - самостоятельная игровая деятельность
9.20 – 9.45     - образовательная деятельность по подгруппам
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9.45 – 10.00   - II-ой завтрак
10.00 – 11.15 - подготовка к прогулке. Прогулка I
(11.00 – заходит I-ая подгруппа, 11.15 – заходит II-ая подгруппа)
11.15 – 11.30 - возвращение с прогулки.
11.30 – 12.00 - подготовка к обеду. Обед.
12.00 – 15.00 - подготовка ко сну, чтение художественной
                          литературы, дневной сон.
15.00 – 15.20 - постепенный подъём, оздоровительная работа
15.20 – 15.30  - образовательная деятельность (ОД) (I-ая подгруппа)
15.30 – 15.50 -  подготовка к полднику. Полдник
15.50 – 16.00 - образовательная деятельность (ОД) (II-ая подгруппа)
16.00 – 16.20  - игры, самостоятельная игровая деятельность
16.20 – 18.00  - подготовка к прогулке. Прогулка II. Уход детей домой.

Режим дня на тёплый период по МБДОУ
Ранняя группа
7.30 – 7.50      - приём детей (на улице, по погодным
                          условиям), осмотр, беседы, игры
7.50 – 8.00      - утренняя гимнастика (на улице, по погодным условиям)
8.00 – 8.30      - возвращение с улицы, дежурство
8.30 – 8.50      - подготовка к завтраку. Завтрак
8.50 – 9.10      - игры, самостоятельная деятельность
9.10 – 9.30      - подготовка к прогулке
9.30 – 11.00    - прогулка I (наблюдения, игры, труд)
11.00 – 11.20  - возвращение с прогулки
11.20 – 11.40  - подготовка к обеду
11.40 – 12.00  - обед
12.00 – 15.00  - подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20  - подъём, оздоровительная работа
15.20 – 15.30  - чтение художественной литературы
15.30 – 15.50  - подготовка к полднику. Полдник
15.50 – 16.10  - игры, самостоятельная деятельность детей
16.10 – 18.00  - подготовка к прогулке. Прогулка II. Уход детей домой.

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия

М
ес

яц

События, праздники, мероприятия
Группы

Ранняя Вторая младшая -
средняя Старшая Подготовительная
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С
ен

тя
бр

ь
Физкультурный
праздник
«Мы спортсмены»

Физкультурный
праздник
«Мы спортсмены»

Развлечение
«День Знаний»

Физкультурный
праздник
«Мы спортсмены»

Развлечение
«День Знаний»

О
кт

яб
рь

Праздник
«Осень к нам при-
шла»

День здоровья

Праздник
«Осенины»

День здоровья

Праздник
«Осенини»

День здоровья

Н
оя

бр
ь

Праздник
«Праздник мам»

Физкультурный
досуг
«Будь здоров!»

Праздник
«Подарки для ма-
мы»

Физкультурный
досуг
«Будь здоров!»

Праздник
«Подарки для ма-
мы»

Физкультурный
досуг
«Будь здоров!»

Д
ек

аб
рь

Развлечение
 «День рождения
Деда Мороза»

Праздник
Новый год

Развлечение
«День рождения
Деда Мороза»

День здоровья

Праздник
Новый год

Развлечение
«День рождения
Деда Мороза»

День здоровья

Праздник
Новый год

Развлечение «День
рождения Деда
Мороза»

День здоровья

Праздник
Новый год

Я
нв

ар
ь

Новогодняя дис-
котека
«Прощай ёлочка!»

Физкультурный
праздник «Семей-
ные олимпийские
игры»

Новогодняя дис-
котека
«Прощай ёлочка!»

Физкультурный
праздник «Семей-
ные олимпийские
игры»

Новогодняя дис-
котека
«Прощай ёлочка!»

Физкультурный
праздник «Семей-
ные олимпийские
игры»

Новогодняя дис-
котека
«Прощай ёлочка!»

Физкультурный
праздник «Семей-
ные олимпийские
игры»

Ф
ев

ра
ль

Развлечение
«Масленица»

Праздник
День защитника
Отечества

Физкультурный
досуг
«Весёлые старты»

Развлечение
«Масленица»

Праздник
День защитника
Отечества

Физкультурный
досуг
«Весёлые старты»

Развлечение
«Масленица»

Праздник
День защитника
Отечества

Физкультурный
досуг
«Весёлые старты»

Развлечение
«Масленица»



45

М
ар

т
Праздник
8 Марта

Физкультурный
досуг «Мы со
спортом дружим»

Праздник
8 Марта

Физкультурный
досуг «Мы со
спортом дружим»

Праздник
8 Марта

Физкультурный
досуг «Мы со
спортом дружим»

А
пр

ел
ь

Развлечение
«День космонавти-
ки»

Фольклорный
праздник
«Пасха»

День здоровья

Развлечение
«День космонавти-
ки»

Фольклорный
праздник
«Пасха»

День здоровья

Развлечение
«День космонавти-
ки»

Фольклорный
праздник
«Пасха»

День здоровья

М
ай

Комплексно-
тематическое за-
нятие «День Побе-
ды!»

Физкультурный
праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья!»

Комплексно-
тематическое за-
нятие «День Побе-
ды!»

Физкультурный
праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья!»

Комплексно-
тематическое за-
нятие «День Побе-
ды!»

Физкультурный
праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья!»

Праздник
«Выпускной»

Л
ет

о Праздник День защиты детей

3.7. Организация работы по укреплению здоровья детей

Здоровьесберегающие технологии в комплексной системе физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание Группа Периодичность
выполнения

Ответственный Сроки

Организация двигательного режима
Физическая культура

все 3 раза в неделю воспитатель
в течение

года
Гимнастика после
дневного сна все ежедневно воспитатель в течение

года
Прогулка с
использованием все ежедневно воспитатель в течение

года
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подвижных игровых
упражнений
Утренняя
гимнастика все ежедневно воспитатель в течение

года
Гимнастика
для глаз все

во время занятий
на

физкультминутках
(1 раз в неделю)

воспитатель в течение
года

Пальчиковая
гимнастика все ежедневно воспитатель в течение

года
Бег все ежедневно

во время прогулок воспитатель в течение
года

Физкультурные
развлечения

все, кроме
ранней 1 раз в два месяца воспитатель в течение

года
Экскурсии все, кроме

ранней ежемесячно воспитатель
пом. воспитателя

в течение
года

Охрана психического здоровья
Использование
приёмов релаксации:
минуты тишины,
музыкальные паузы

все
ежедневно,

несколько раз в
день

воспитатель
муз. Рук.

в течение
года

музыкотерапия все ежедневно, воспитатель
муз. Рук.

в течение
года

сказкотерапия все ежедневно, воспитатель в течение
года

Профилактика заболеваемости
Самомассаж все 2 раза в неделю

после сна
воспитатель с октября

по апрель
Дыхательная
гимнастика в
игровой форме все

2 раза в день во
время утренней
гимнастики, на

прогулке

воспитатель в течение
года

Гельментизация все два раза в год медработник ноябрь
апрель

Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковые
закуски все во время обеда

медработник
пом. воспитателя

с октября
по март

Ароматизация
помещений
(чесночные букеты) все в течение дня

ежедневно
с октября
по апрель

Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка
Воздушные ванны
(облегчённая все ежедневно воспитатель в течение

года
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одежда, одежда,
соответствующая
сезону года)
Прогулка на воздухе все ежедневно воспитатель в течение

года
Хождение босиком
по траве все ежедневно

в летний период воспитатель июль,
август

Хождение босиком
по «дорожке
здоровья»

все ежедневно перед и
после дневного сна воспитатель в течение

года

Обширное умывание
все

ежедневно после
дневного сна воспитатель в течение

года

Контрастное
обливание ног все после прогулки воспитатель в течение

года
Игры с водой все во время занятий,

экспериментов воспитатель в течение
года

Лечебно-оздоровительная работа
Витаминизация
третьего блюда

все ежедневно медработник в течение
года

Оптимизация
Организация жизни
детей в
адаптационный
период, создание
комфортного режима
пребывания в ДОУ

все ежедневно воспитатель в течение
года

Медицинская работа

Кварцевания все ежедневно воспитатель в течение
года

Антропометрические
измерения все 1 раз в квартал медработник в течение

года
Профилактические
прививки все По календарю ФАП пос. Штыково в течение

года
Мониторинг
здоровья
воспитанников

все ежедневно медработник в течение
года

Образовательная работа
Привитие культурно-
гигиенических
навыков

все ежедневно воспитатель в течение
года
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Организация двигательного режима

Формы организации Ранняя группа

Утренняя гимнастика 10 минут
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

6-8 минут
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в

неделю
Физкультурные упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-10 мин

Спортивные развлечения 1раз в квартал
15 минут

Спортивные праздники 1 раз в год
20 минут

Самостоятельная двигательная
деятельность Ежедневно



49

Список литературы

1. Бондаренко Т. М. комплексные занятия в первой младшей группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, -
Воронеж.: Издательство «Учитель», 2005.-270 с.

2. Бочкарева О. И. игровая деятельность по развитию речи. Младшая
группа. – Волгоград.: ИТД «Корифей». – 96 с.

3.  Винникова Г.  И.  занятие с детьми 2  –  3  лет.  Развитие речи,
художественная литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2010. –
128 с. – (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). (9)

4.  Волчкова В. Н., Степанова  Н. В. Развитие и воспитание детей младшего
дошкольного возроста. Практическое пособие для воспитателей детского сада. –
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001. – 392 с.

5. Гербова В. В. Занятие по развитию речи с детьми 2 – 4 лет (младшая
разновозрастная группа): Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвящение, 1993. -
127 с.

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. – М.: Мозайка – Синтез, 2015, - 112 с.: цв. вкл.

7.  Демина Е. С. Развитие и обучение детей раннего возрастав ДОУ.
Учебно-методическое пособие: - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с. – (Ранний возраст).

8. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2 -4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре (младшая разновозрастная группа). Кн. для воспитателя детского
сада. – М.: Просвещение, 1992. – 132 с.: и

9. Ефанова З. А. познание предметного мира: комплексные занятия. Первая
младшая группа /авт. сост. З. А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 87 с.

10. Карпухина Н. А. конспекты занятий в первой младшей группе детского
сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП
Лакоценин С. С. – 272 с.

11.  Карпушина Н. Ю. конспекты логоритмических занятий с детьми 2 – 3
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. – (Логопед в ДОУ).

12.  Колдина Д. Н. лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. Конспекты занятий.
– М.: Мозайка - Синтез. 2009. – 56 с.: цв. вкл.

13.  Королева Т. В. Занятие по рисованию с детьми 2 – 3 лет. – М.:ТЦ Сфера,
2010. – 80 с. (Ранний возраст).

14.  Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулка в детском саду. Младшая и
средняя группы. Методическое пособие. / Под ред. Г. М. Кисилевой, Л. И.
Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176с. (Детский сад с любовью)

15.  Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Кн. для воспитателя
дет. сада. – 2 – е изд., испр. – М.: Просвещение,1987. – 160 с. .: ил.

16.  Лукина Е. Н. растим малыша 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера. 2009- 96 с.
(Ранний возраст).



50

17.  Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. –
М.: «КАРАПУЗ», 2009. – 144 с.

18.  Минкевич Л. В. Математика в детском сада. 2-я младшая группа. – М:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 72 с.

19. Помораева И. А., Позина В. А. формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозайка –
Синтез, 2014.  48 с.

20. Смирнова Т. В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию
представлений о себе для младших дошкольников). – Волглград.: Учитель, 2013. –
167 с.

21. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая
младшая группа. – М.: Мозайка Синтез, 2014. – 64 с.

22. Теплюк С. Н. Занятие на прогулке с малышами: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2 -4 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2010
– 144 с.

23. Хомякова Е. Е. комплексные развивающие занятия с детьми раннего
возроста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – Пресс», 2010. – 128 с., илл.

24. Янушко Е. А. лепка с детьми раннего возроста (1 – 3 года).
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозайка – Синтез, 2007.
– 80 с.

25. Янушко Е. А. рисование с детьми раннего возраста (1- 3 года).
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозайка – Синтез, 2006.
– 64 с.


