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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель и  задачи  деятельности Учреждения по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования.

Цели программы: 

 создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.

Задачи  реализации  Программы:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование
ценности здорового образа жизни;

 обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

 создание условий для развития эмоционального,  социального и речевого развития ребёнка с
проблемами  в  развитии  и  формирование  его  позитивно  -  личностных  качеств,  коррекция
познавательного и речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании,
успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе;

 развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических,  творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;

 поддержка  и  развитие детской  инициативности  и  самостоятельности  в  познавательной,
коммуникативной и творческой деятельности;

 формирование социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

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

 формирование  предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста),
необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;

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

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Программа строится на основании следующих принципов:

 развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка (развивающий характер
образования  реализуется  через  деятельность  ребёнка  в  зоне  ближайшего  развития  и  является
основой организации образовательного процесса в любом учреждении);
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 научной  обоснованности  и  практической  применимости (содержание  Программы  должно
соответствовать  основным положениям возрастной  психологии  и дошкольной педагогики,  при
этом иметь возможность реализации в практике дошкольного образования);

 соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволять  решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале);

 интеграции  в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту формах  работы с  детьми
дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно назвать: 

 Системный подход. Сущность:  относительно самостоятельные компоненты рассматриваются
как  совокупность  взаимосвязанных компонентов:  цели  образования,  субъекты  педагогического
процесса:  педагог  и  воспитанник,  содержание  образования,  методы,  формы,  средства
педагогического процесса. Задача воспитателя: учёт взаимосвязи компонентов.

 Личностно-ориентированный  подход. Сущность: личность  как  цель,  субъект,  результат  и
главный  критерий  эффективности  педагогического  процесса.  Задача  воспитателя:  создание
условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

 Деятельностный  подход. Сущность:  деятельность  –  основа,  средство  и  условие  развития
личности,  это  целесообразное  преобразование  модели  окружающей  действительности.  Задачи
воспитателя:  выбор и организация деятельности ребёнка с позиции субъекта познания труда и
общения (активность самого). 

 Индивидуальный  подход. Сущность: учёт  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка.
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребёнку,  как «трудному», так и
благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе
определённых ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания,
а с другой – его средством.

 Компетентностный  подход.  Основным  результатом  образовательной  деятельности
становится  формирование  основ  компетентностей  как  постоянно  развивающейся  способности
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым:
решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять  явления  действительности,  их
сущность,  причины,  ориентироваться  в  проблемах  современной  жизни;  решать  проблемы,
связанные с реализацией определённых социальных ролей.

 Культурологический  подход –  методологическое  основание  процесса  воспитания,
предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на  национальные  традиции  народа,  его
культуру, национальные и этнические особенности.

1.1.3 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет

       В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в предметное действие,
он  не  осознает  факт,  что  за  предметом  всегда  стоит  взрослый.  Ребенок  еще  не  может
самостоятельно  открыть  функции  предметов,  потому  что  их  физические  свойства  прямо  не
указывают на то, как их надо использовать. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их
малышу.  Ребенок  же  выполняет  индивидуальное  действие,  но  осуществляться  оно  должно  в
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соответствии  с  образцом,  который  дает  взрослый,  иначе  невозможно  достичь  правильного
результата.

Поэтому  ведущей  деятельностью  ребенка  раннего   возраста  становится  предметная,  а
средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое общение.

Предметная  деятельность  направлена  на  то,  чтобы  ребенок  овладел  назначением
предметов, научился действовать с ними. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и  орудийные  действия.  Умение
выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы
активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в
качестве  не  только  объекта  для  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 словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

В  предметной  деятельности  у  ребенка  формируется  активная  речь.  К  трем  годам  они
осваивают  основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и
сложноподчиненные  предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части
речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,  что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На  третьем  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. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия  с  предметами.  К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-
образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п. 

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.  Ранний  возраст  завершается  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 с взрослым и
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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              1.2 Планируемые результаты освоения программы.

 Ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечён  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию
говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе);
имеет  первичные  представления  об  элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.

 Владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами,  понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры,  в  которых ребёнок  воспроизводит  действия взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес  к  сверстникам;  наблюдает за  их действиями и подражает им.  Умеет
играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к  совместным  играм
небольшими группами.

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

 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,  стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения искусства.

 С  пониманием  следит  за  действием  героев  кукольного  театра;  проявляет  желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и т.п.), с интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в
силу различий в условиях  жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка.
Программа строится  на  основе общих закономерностей  развития  личности  детей  дошкольного
возраста с учётом сенситивных периодов в развитии.
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       I СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в
пяти образовательных областях)

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие. 

                 2.1.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой

через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением.  Среди
показателей  социально-коммуникативного  развития  дошкольников  исследователи  отмечают
адекватные  способы  общения  с  близкими  взрослыми,  социальную  компетентность,  или
социальную  зрелость,  в  единстве  её  мотивационного,  когнитивного  и  поведенческого
компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о
событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни.

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-
игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает
в игре, в том числе сюжетной. Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать,
что  имеет  индивидуальное  имя,  которое  слышит,  узнаёт,  ласковые  варианты  которого  знает.
Ребёнок выделяет себя как персону.

Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное  развитие»   направлено  на
формирование положительного  отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов,
интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач:

- развитие игровой деятельности детей;

-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

-  формирование  тендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу;

- развитие трудовой деятельности;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его
результатам;

-  формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни
каждого человека;
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- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них;

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;

-  формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы ситуациям.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  с детьми
направлено на:

 усвоение  норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая  моральные и нравственные
ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
Развитие общения и взаимодействия ребенка  с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального
комфорта, тепла и понимания;
 -  стремиться  к  установлению  доверительных  отношений  с  детьми,  учитывать  возможности
ребенка,  не  допуская  ощущения  своей  несостоятельности:  приходить  на  помощь  при
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на
уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку
использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при
планировании жизни группы в течение дня;
-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
-  предотвращать  негативное  поведение,  обеспечивающее  каждому  ребенку  физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и
отношения к ним;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
-содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,
использовать предметы-заместители.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с
острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений,
игр с огнем;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

По развитию трудовой деятельности:
-обучать  элементарным навыкам самообслуживания (умения  и  порядка одевания   раздевания),
опрятности:
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;
-учить  узнавать  и  называть  некоторые трудовые действия  (младший воспитатель  моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
-приучать  поддерживать  порядок  в  игровой комнате,  по  окончании  игры расставлять  игровой
материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в Организации;

Образ Я.  Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении  его  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом посещения  детского  сада.
Закреплять умение называть свое имя.

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на
участке.

      2.1.2  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие  умения  детей  наблюдать  и  анализировать  различные  явления  и  события,
сопоставлять их, обобщать;

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить
части предмета, гладить их и др., формирование первичных представлений о себе, других
людях,  объектах окружающего мира,  о  свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
Формирование познавательных действий, становление сознания: 

-  обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и  представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
-  способствовать  развитию и  совершенствованию  разных  способов  познания  в  соответствии  с
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических
игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности: 
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 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов,
появления самостоятельной познавательной активности детей;

 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.

 Развивать  умение  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.

 Предлагать  использовать  дополнительные  сюжетные  игрушки,  соразмерные  масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место.

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.

 Предлагать 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.).

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.
Формировать умение 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.  Формировать  умение  различать  предметы  по  форме  и  называть  их  (кубик,
кирпичик, шар).

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт  практического
освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и  участка  детского  сада).  Учить
находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу
осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других
людей

Развивать  способность  определять  основание  для  классификации,  классифицировать
предметы  по  заданному  основанию;  способствовать  развитию  ответственного  бережного
отношения  к  природе;  развивать  чувство  ответственности  за  свои  поступки  по  отношению  к
представителям живой природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

Предметное и социальное окружение

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель.
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 Формировать  представления  о  простейших  связях  между  предметами  ближайшего
окружения.

 Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого  они  сделаны
(бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые  предметы  разные  шапки,  варежки,
обувь  и  т.  п.),  подбирать  предметы  по  тождеству  найди  такой  же,  подбери  пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой

 Знакомить детей с доступными явлениями природы.

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку,
корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых
диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их.

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка)

 Приучать детей подкармливать птиц.

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор,  огурец,  морковь) фрукты (яблоко,
груша и т.д.).

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

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

Образ  Я.  Начать  формировать  элементарные  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,
изменении  его  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом посещения  детского  сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
  
                                    2.1.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
включает:

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

 знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря
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 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету,  размеру  («Принеси  Наденьке  коричневого  мишку»,  «Возьми  синий  фломастер»,
«Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней
полочке»,  «Высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных
(«Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).

Обогащение активного словаря: 

 расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе  чтения  произведений
художественной  литературы,   показывая  детям  красоту,  образность,  богатство  русского
языка;

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности;  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, 

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

 Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной  речи.  К  концу  года
ребёнок  имеет словарный запас не менее 1000-1200 слов

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе;

 побуждать  детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными  (в  роде  и  числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные
вопросы  («во  что  одет?»,  «кто  летит?»,  «кому?»,  «какой?»,  «где?»,  «зачем?»,  «когда?»,
«куда?»).

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать  отрывки из хорошо знакомых
сказок.

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,  вечевого  дыхания,
слухового внимания.

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

 Совершенствовать грамматическую структуру 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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)

Развитие связной диалогической и монологической речи:

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);   

 -поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной  инициативе  или  по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания;

 -  формировать правильное звукопроизношение; 

 -  побуждать  проводить  анализ  артикуляции  звуков  по  пяти  позициям  (губы-зубы-язык-
голосовые связки-воздушная струя);

Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы
Восприятие художественной литературы:

 формировать потребность и интерес к чтению;

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание
того,  что  из  книг  можно  узнать  много  интересного.  Читать  детям  художественные
произведения, предусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;

 -сопровождать  чтение  показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра,
формировать  умение  слушать  художественное  произведение  без  наглядного
сопровождения;

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.

                 2.1.4  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
По развитию продуктивной деятельности
Рисование

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

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.

 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 придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).

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

 Приучать  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.

 Развивать  умение  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.).

 Формировать  умение  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.

Реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

 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.

 Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  на  бумаге  разнообразным  линиям,
конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  подводить  к
простейшим ассоциациям:  на  что это похоже.  Вызывать  чувство радости  от  штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами.

 Побуждать  дополнять  изображение  характерными деталями;  осознанно  повторять  ранее
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства;

 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, цвет.
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Становление эстетического отношения к окружающему миру

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то,  в какой чистой,
светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.

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

                                   2.1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

 приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  владение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере; 

 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года)
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.)

 Формировать умение 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.

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.

 Закреплять  навыки ползания,  лазанья,  разнообразные действия с мячом (брать,  держать,
переносить, класть, бросать, катать).

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.

 удовлетворять потребность детей в движении;

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;

 расширять  у детей  представления  и  знания  о различных видах физических  упражнений
спортивного характера;

 целенаправленно развивать физические качества  (скоростные,  скоростно-  силовые, силу,
гибкость, ловкость и выносливость);
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 развивать  координацию  движений,  чувства  равновесия,  ориентировку  в  пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;

 обеспечивать  тренировку  мелкой  мускулатуры  тонких  движения  рук  через  специально
подобранные  комплексы  физических  упражнений  и  игр  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей ребенка;

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)

 развивать основные движения во время игровой активности детей.

 Ходьба   (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением
темпа,  переходом  на  бег  и  наоборот,  с  изменением  направления,  приставным  шагом.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы
(высота 10-15 см).

 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).

 Прыжки   на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через
шнур (линию); через две параллельные линии.

 Ползание, лазанье   (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске, лежащей на
полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса   (поднимать,  разводить,  сгибать,  вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять
разнонаправленные  движения;  разводить  и  сводить  пальцы  рук;  смыкать  поочередно
пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на
кисти и предплечье руки).   

 Упражнения  для  мышц туловища   (наклоняться  вперед,  в  стороны,  назад  из  различных
исходных  положений;  лежа  на  животе  прогибаться,  приподнимая  плечи  над  полом  и
разводя руки в стороны).

 Упражнения для мышц   брюшного   пресса и ног   (ходьба на месте; сгибание левой (правой)
ноги  в  колене  (с  поддержкой)  из  исходного  положения,  стоя,  приседание  (держась  за
опору), выставление ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя).

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну
по одному («цепочкой»).

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.).

 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.

 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.
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 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.

 Формировать  навык  пользования  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).

 Во время еды учить детей правильно держать ложку.

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить
снимать  одежду,  обувь  (расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и
обувь.

 Формировать  представления  о  значении  каждого  органа  для  нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок
—  пробовать  (определять)  на  вкус,  ручки—хватать,  держать,  трогать;  ножки—стоять,
прыгать,  бегать,  ходить;  голова—думать,  запоминать;  туловище  —  наклоняться  и
поворачиваться в разные стороны.

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих
вред здоровью, осознавать необходимость лечения.

 Формировать потребность  в  соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с
учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников.

Формы  реализации  Программы (организационные  формы)  –  это  внешнее  выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определённом порядке
и режиме.  Они имеют социальную обусловленность,  возникают и совершенствуются в связи с
развитием дидактических систем.

Методы  реализации  Программы –  это  способ  совместной  деятельности  педагога   и
воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков.

Средства реализации Программы (средства  обучения)  –  это  материальные объекты и
предметы естественной  природы,  а  также  искусственно  созданные  человеком,  используемые в
учебно-воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и  инструмента
деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.
                            «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Трудовое воспитание.
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Формы  реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Трудовое воспитание
Поручения: 
- простые 
- индивидуальные 

I группа методов:
Формирование  нравственных
представлений
-  создание  у  детей

-  ознакомление  с  трудом
взрослых
-  собственная  трудовая
деятельность
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практического  опыта  трудовой
деятельности
-  решение  маленьких
логических задач
- беседы на этические темы
-  чтение  художественной
литературы
- рассматривание иллюстраций
-  рассказывание и обсуждение
картин, иллюстраций
-  просмотр  диафильмов,
видеофильмов  -  задачи  на
решение  коммуникативных
ситуаций 
2 группа методов
создание  у  детей
практического  опыта
трудовой деятельности
-  приучение  к  положительным
формам  общественного
поведения
- показ действий
- пример взрослого и детей 
-  целенаправленное
наблюдение 
-  организация  интересной
деятельности  (общественно-
полезный характер)
-  разыгрывание
коммуникативных ситуаций
-  создание  контрольных
педагогических ситуаций

- художественная литература
- музыка
- изобразительное искусство
- ТСО

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Игровое упражнение
Совместная
воспитателя  с  детьми
игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая
ситуация
Экскурсия
Проектная
деятельность
Дидактические игры

-  экспериментирование  и
опыты,
- игровые приемы,
- игры-драматизации

- объекты социального мира,
- предметы рукотворного мира,
- художественная литература
- ТСО

Патриотическое воспитание
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая
ситуация
Проектная

- целевые наблюдения,
-  приобщение  к  культурному
наследию,
- знакомство с историей семьи,
села, города, 
-  организация  творческой,
продуктивной,  игровой

- художественная литература, 
- музыка,
-  собственная  деятельность
детей:  игра,  труд,  учение,
художественная деятельность,
- ТСО
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деятельность
Народные игры
Дидактические игры

деятельности детей.

Развитие игровой деятельности
Творческие игры
Игры с правилами
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная
воспитателя  с  детьми
игра
Совместная  со
сверстниками  игра
(парная,  в  малой
группе)
Дидактические игры

-  организация  игр:
дидактических,
театрализованных, 
подвижных, 
народных, 
сюжетно-ролевых,
игр-драматизаций, 
игр с правилами, 
спортивных.

- игровые атрибуты,
-  театральные  игрушки  и
костюмы
- ТСО

Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с окружающим миром.

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Формирование элементарных математических представлений
Организованная
образовательная
деятельность
Дидактические игры
Игры  путешествия  в
пространстве
Игры  на  логическое
мышление
Беседа
Проблемная ситуация
Конструирование

Практический метод:
-  выполнение
разнообразных
практических действий,
-  широкое  использование
дидактических материалов,
- выработка навыков счета,
-  организация  специальных
упражнений,
- организация игр.

- художественная литература, 
- дидактический материал
- ТСО

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Беседа
Наблюдение
Экспериментирование
Рассматривание
Исследовательская
деятельность
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Создание коллекций
Моделирование

-  создание  проблемных
ситуаций,
- метод наблюдения,
- проектирование,
- элементарный опыт,
- игровой метод

- художественная литература,
-  предметы окружающего  мира,
природные материалы,
- ТСО

Ознакомление с окружающим миром
Организованная
образовательная
деятельность
Рассматривание
Чтение Беседа

- элементы трудовой 
деятельности

- художественная литература,
- изобразительная деятельность,
- музыка,
-  предметы окружающего  мира,
природные материалы,
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Наблюдение
Игра
Экскурсия
Создание коллекций
Проблемная ситуация
Моделирование 
Реализация проекта
Целевые прогулки

- ТСО

Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.

Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства реализации
Программы

Развитие речи
Организованная
образовательная
деятельность
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа
Игра-драматизация
Чтение

- наглядный (рассматривание 
игрушек, картин, фотографий, 
их описание),
- словесный (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
пересказ, беседа)

- общение взрослых и детей,
-  культурная  языковая
среда,
-  художественная
литература,
- различные виды искусства
- ТСО

Приобщение к художественной литературе
Организованная
образовательная
деятельность
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение  проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор
Использование  различных
видов театра

- наглядный (рассматривание 
игрушек, картин, фотографий, 
их описание),
- словесный (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
пересказ, беседа)

- художественная 
литература (оформление 
книжных уголков),
- музыка,
- игровые атрибуты,
- наглядно-дидактический 
материал,
- изобразительная 
деятельность,
- ТСО

                                             Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Музыкальная деятельность.

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы
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Изобразительная деятельность
Организованная 
образовательная 
деятельность
Рассматривание
Игра
Организация выставок
Беседа
Решение проблемных 
ситуаций

- наглядный (рассматривание, 
наблюдение),
- словесный (беседа, рассказ, 
художественное слово),
- практический (прием повтора,
выполнение формообразующих
движений, выполнение 
задания).

- оборудование и материалы 
продуктивной зоны,
- различные виды искусства,
- музыка,
- ТСО

Конструктивно-модельная деятельность
Организованная 
образовательная 
деятельность
Рассматривание
Игра
Беседа
Решение проблемных 
ситуаций
Моделирование 

- наглядный (рассматривание, 
показ действий),
- словесный (рассказывание о 
постройках, поделках, беседа, 
ситуативный разговор),
- практический (выполнение 
заданий, оформление выставок)

- оборудование и материалы 
продуктивной зоны,
- природный материал,
- художественная литература,
- музыка,
- ТСО

Музыкальная деятельность
Организованная 
образовательная 
деятельность
Музыкально-дидактическая 
игра
Беседа
Музыкальные упражнения
Танец
Развлечение

- слушание музыки,
- пение,
- организация игр,
- постановка танцевальных 
движений

- музыка,
- оборудование и атрибуты 
музыкальной зоны,
- различные виды искусства,
- ТСО

                                           
Образовательная область «Физическое развитие» – обязательная часть

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Формы физического 
развития 
Самостоятельная двигательно-
игровая деятельность детей 
Физкультурные занятия 
Подвижные игры 
Утренняя гимнастика 
Корригирующая гимнастика 
Спортивные игры, 
развлечения, праздники и 
соревнования 
Музыкальные занятия
Закаливающие процедуры
Физминутки
Физкультурные упражнения 
на прогулке
Игровые беседы с элементами 
движений

Наглядный: 
- наглядно-зрительные 
приёмы(показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры) 
- наглядно-слуховые 
приёмы(музыка, песни) 
- тактильно-мышечные 
приёмы (непосредственная 
помощь воспитателя) 
Словесный: 
- объяснения, пояснения, 
указания; 
- вопросы к детям; 
- словесная инструкция 
Практический: 
- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями, 
- проведение упражнений в 
игровой форме,

Средства физического 
развития 
- двигательная активность, 
занятия физкультурой;
- эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий)
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В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализуются
здоровьесберегающие  технологии  -  это  технологии,  направленные  на  сохранение  здоровья  и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.

Медико-профилактические: 

 организация и контроль питания детей, 

 физического развития дошкольников,

 закаливание,

 организация профилактических мероприятий, 

 организация обеспечения требований СанПиНов,

 организация здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности, 

 становление физической культуры детей,

 дыхательная гимнастика,

 самомассаж,

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки, 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о    здоровье, 

 формирование психоэмоционального здоровья детей через:

 приёмы релаксации,

 элементы музыкотерапии,

 игротерапию,

 сказкотерапию,
Система  здоровьесбережения  представлена  в  авторской  парциальной   программе

здоровьесбережения  воспитанников  «Путь  к  здоровью  без  лекарств»,  разработанной
воспитателями  группы  раннего  возраста,  содержит  комплексную  систему  оздоровления
воспитанников.
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный
подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания  образовательных
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят  комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  организованной  образовательной
деятельности.  Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций  является  формирование  у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие  детей
применять  свои  знания  и  умения,  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,
проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем
образовательные  ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,
в том числе предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности;  в осознании связей и зависимостей,  которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).
Предоставление малышам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  детей  через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования  и исследовательской  деятельности,  для  продуктивного
творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности, который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в  материальной
форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый  детьми.  Принцип  продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации  образовательного
процесса с  использованием  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,
создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Организованная  образовательная  деятельность основана  на  организации  педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования для детей раннего возраста (п. 2.7.
ФГОС ДО). 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является
ведущей  деятельностью  ребенка  раннего  возраста.  В  организованной  образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка раннего возраста. В 1 младшей группе детского сада предметная и игровая деятельность
являются основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной
деятельности  предметная  и  игровая  деятельность  не  выделяются  в  качестве  отдельного  вида
деятельности,  так  как  они  являются  основой  для  организации  всех  других  видов  детской
деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих
игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  организованной  образовательной  деятельности.
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня). 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) включает
в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей),  безопасного поведения в быту и природе,
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освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и
математическое развитие детей. 

Общение  с  взрослым   и  совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством
взрослого направлено на  решение  задач,  связанных с  развитием свободного  общения детей  и
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения. В сетке организованной
образовательной деятельности занимает отдельное место, но при этом общение включается во все
виды детской  деятельности,  в  нем  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  других
видах деятельности. 

Самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  совок,
лопатка и пр.) направлено на овладение простейшими навыками самообслуживания, стремление
проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом поведении,  использование  специфических,
культурно  фиксированных  предметных  действий,  использование  по  назначению  бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умение пользоваться ими.

Восприятие  смысла  музыки организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  литературы,  направленный  на  развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения
по  поводу  прочитанного.  Может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи с рассматриванием
иллюстраций, картинок.

Двигательная активность организуется в процессе занятий физической культурой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка раннего возраста. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени
включает: 
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-создание  практических,  игровых  ситуаций  и  ситуаций  общения,  сотрудничества,  гуманных
проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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-  экспериментирование  с  материалами  и  веществами   (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом); 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми.
                 2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической
деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи,  способы  их  реализации,  а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для детей раннего возраста видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,
способности ребёнка.

Ситуация  выбора важна для  дальнейшей социализации  ребёнка,  которому предстоит  во
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае -
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы
и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно
педагогические задачи.

Уникальная  природа  ребёнка  раннего  возраста  может  быть  охарактеризована  как
деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  ребёнок  стремится  познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  программой  ДОУ,  используются  в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности,  в  режимных моментах  и  др.  Воспитателю  важно владеть  способами  поддержки
детской инициативы.

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые
эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность  воспитания  и  развития  детей  раннего  возраста.  Чем  ярче  будут  события,
происходящие  в  детской  жизни,  тем  больше  вероятность  того,  что  они  найдут  отражение  в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

2 - 3 года 
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом  возрасте  является

исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;  обогащение
собственного  сенсорного  опыта  восприятия  окружающего  мира.  Для  поддержки  детской
инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать
свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
участка с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
-  устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко  исполнять  правила
поведения всеми детьми;
-  проводить  все  режимные  моменты  в  эмоционально  положительном  настроении,  избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для
него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
-  поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной  деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Установления  взаимосвязи  ДОУ  и  семьи  является  решающим  условием  обновления
системы  дошкольного  образования.  Основной  целью  установления  взаимоотношений  ДОУ  и
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического  процесса  будет  комфортно,  интересно,  безопасно,  полезно  и  эмоционально
благополучно. 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ  педагогическим
коллективом были создали следующие условия:

Социально-правовые: построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных,  муниципальных  нормативно-правовых  документах,  а  также  с  Уставом  ДОУ,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,  права  и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;

Информационно-коммуникативными: предоставление  родителям  возможности  быть  в
курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики  образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу,  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и  родителей  в  изучении
данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в  разработке  индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного
учреждения строится на результатах изучения семьи.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей:
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- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями. 

Задачи:

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ,  направленной  на  физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;

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

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  в
его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

2.6. Иные характеристики содержания основной
 программы дошкольного образования

Особенности психолого-педагогической поддержки детей
в адаптационный период

Адаптация  ребёнка  к  условиям  дошкольного  образовательного  учреждения  становится
настоящим  испытанием  не  только  для  малыша,  но  и  для  членов  его  семьи.  Именно  поэтому
подготовку  к  поступлению  в  Учреждение  необходимо  проводить  не  только  с  детьми,  но  и  с
родителями,  чтобы облегчить процесс адаптации,  предупредить возникновение адаптационного
синдрома, а также поделиться с родителями педагогическими знаниями о воспитании и обучении
детей раннего и младшего дошкольного возраста.

                                Этапы адаптационного периода
1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада
Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с первых
дней  жизни  ребенка  укреплять  его  здоровье,  приучать  к  режиму  дня,  в  первую  очередь
необходимо  привести  в  соответствие  распорядок  дня  ребенка  дома  с  режимом  дошкольного
учреждения.  В  процессе  подготовительного  этапа  нужно  будет  уделить  внимание  рациону
питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, рыбу и т.д.  В это
же время необходимо обратить внимание на формирование навыков самостоятельности.

О поступлении в детский сад  следует говорить  с  ребенком как  о желанном,  радостном
событии. Первое посещение ребенком группы детского сада и первые впечатления
2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада.
Здесь  очень  важна  организация  привычного  приема  и  первые  впечатления  ребенка.  Первую
неделю  ребенок  приходит  в  детский  сад  и  остается  в  группе  в  течение  2-3  часов.  В
затруднительных случаях возможно присутствие мамы или других родственников.  За это время
он осваивает новые для него помещения, знакомится с другими детьми.

3 этап – постепенное привыкание.
Постепенная адаптация может включать несколько периодов.
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Первый период: “мы играем только вместе”.
На данном этапе мама  и ребенок представляют собой единое целое. Такая стратегия поведения 
сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться  новой обстановки.
Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”.
Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры и 
игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его отрываться от 
мамы   на безопасное расстояние.  Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, 
играть рядом с ними. 
Третий период: “иди, я немножко поиграю один”.
Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 
самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может отлучиться на более 
длительное время.
Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”.
И, наконец, наступает день, когда малыш относительно легко соглашается остаться в группе один 
и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама 
обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает.
                                      Организации адаптационного периода  через режимные процессы

УТРО
Утренний прием

Зарядка
Развивающие игры

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, одевание,
гигиенические процедуры)

Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе

Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке

ПРОГУЛКА

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные;
развивающие

Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы

Опыты и эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны

Формирование культурно-гигиенических навыков

ПОСЛЕ СНА

Разминка после сна. Закаливающие процедуры
Полдник

Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры-драматизации, игры-инсценировки

Прогулка

ВЕЧЕР

Формирование культурно-гигиенических навыков
Самостоятельная деятельность детей

Общение детей
Уход домой

                                                   Лист адаптации ребенка в ДОУ
Фамилия, имя ребенка_____________________________________________

Дата рождения _________Возраст _______Дата поступления____________

Адаптационные дни 1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-й 32-й 64-й 128-й
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Настроение

А
пп

ет
ит Завтрак

Обед

Полдник

Ужин

С
он Засыпание

Длительность

А
кт

ив
но

ст
ь В игре

В речи

Взаимоотношения

с детьми

Взаимоотношения

со взрослыми

Условные обозначения:

Положительно (+) Неустойчиво (±) Отрицательно (-) Болел (б) 

Находился  дома  (д)   Легкая  степень  (   )   Средняя  степень  (   )  Тяжёлая  степень  (   )

                               Игровая деятельность в период адаптации в детском саду

Игровая деятельность воспитателя с детьми раннего возраста в период адаптации ребенка к
ДОУ направлена на формирование эмоциональных контактов «ребенок - взрослый» и «ребенок -
ребенок».

Основная  задача  игр  в  период  адаптации  -  формирование  эмоционального  контакта,
доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового
прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение
возникает  на  основе  совместных  действий,  сопровождаемых  улыбкой,  ласковой  интонацией,
проявлением заботы к каждому малышу.

«Игры на коленях»  имеют важное  значение  в  адаптационный период.  Эмоциональное
тактильное общение воспитателя с ребенком помогает малышу пережить временное расставание с
мамой.  Даже  дети,  которые  сначала  не  идут  на  руки,  не  хотят,  чтобы  к  ним  прикасались,
постепенно видя, как весело другим, откликаются на предложение поиграть с воспитателем.

Пальчиковые игры помогают ребенку расслабиться,  способствуют снятию напряжения,
переключают  внимание,  способствуют  развитию  мелкой  моторики,  координации  движений,
облегчая процесс рисования, лепки, конструирования и бытовой деятельности, развивают речь.

Этап  знакомства-сближения  со  взрослым  и  детьми  в  группе  завершается играми
коллективными.  По  своему  характеру  это  игры-забавы,  хороводы.  Они  созданы  по  образцу
народных  игр  и  несут  в  себе  элементы  фольклора  и  народной  культуры.  Такие  игры
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удовлетворяют  потребность  малышей  в  движении,  общении  и  в  образном  поэтическом  слове.
Сочетание движений со словами помогает ребенку осознать содержание игры, что в свою очередь
облегчает выполнение действий. 

Воспитателю  эти  игры  помогают  завоевать  симпатии  детей,  их  доверие.  Открытость
создает  важные  предпосылки  для  формирования  личности  ребенка  и  является  его  основой.
Общность движений и игровых интересов усиливают радостные переживания и эмоциональный
подъем.  Дети  учатся  согласовывать  свои  действия  друг  с  другом  и  ориентироваться  на
пространственные условия движений.

После  того  как  сближение  детей  в  группе  установлено,  дети  могут  начинать  играть  в
совместные  игры,  организованные  ведущим  (воспитателем),  в  ходе  которых
происходило взаимодействие  детей  по  той  или  иной  роли,  или  по  правилам.  Это  в
основном подвижные игры с правилами. Данные игры создают условия, требующие от ребенка
определенных волевых усилий,  необходимых для достижения  личного успеха,  кроме того они
побуждают  малыша  к  доброжелательным  отношениям  с  окружающими  взрослыми  и
сверстниками.  Каждая  игра  учит  детей  согласованности  движений,  являющихся  средством
достижения игровой цели. Выполняя по очереди разные привлекательные действия и наблюдая за
другими, дети учатся оценивать их, замечать ошибки сверстников.

После проведения совместных игр по роли и правилу детям могут быть предложены новые
игры,  в  которых игровые  ситуации  максимально  приближены  к  типовым  сюжетам  из
реальной  жизни. Детям очень  нравятся  такие  игры,  так  как  они  адаптированы  для  наглядно-
действенного  мышления,  а  уже  налаженный,  благодаря  проведению  вышеизложенных  игр,
контакт со сверстниками сглаживают возникающие конфликты по поводу игрушки.

                                 III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение основной программы дошкольного образования

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства  обучения  и  воспитания в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными

особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.

Перечень оборудования
Помещения,  функциональное
использование

Оснащение

Групповая комната
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые 
мероприятия и развлечения
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья.
Сюжетно-ролевые  игры  в  соответствии  с
возрастом детей:  «Дом», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр изобразительного творчества.
Центр книги.
Центр строительства.
Центр театра.
Центр  сенсорного развития.
Центр музыкального развития.
Центр физкультуры и оздоровления.
Игрушки,  игры,  пособия  в  соответствии
возрастными особенностями детей.    
Мебель согласно росту детей.      
Шкафы для уборочного инвентаря.
Наборы развивающих и дидактических пособий и 
игрушек, раздаточный материал, детская 
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литература, наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал, материал по 
изодеятельности (гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, инструменты 
и  материалы для нетрадиционного рисования, 
бросовый и природный материал для 
изготовления поделок). В групповых помещениях 
выделены специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями (природные уголки).
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок.
Диагностический материал.
Перспективные и календарно-тематические 
планы, табеля посещаемости и другая 
документация
Более подробно – паспорт группы

Спальное помещение
Дневной сон.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в  ходе  режимных
моментов.
Гимнастика пробуждения после сна.
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены отдельные кровати.
Оборудование  для  прохождения  босиком  по
неровным поверхностям, сенсорные дорожки.
Подборка  аудиокассет  и  дисков  с  записями
колыбельных  песен,  русских  сказок, потешек,
музыкальных произведений, звуков природы

Приёмная группы
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов.
Эмоциональная разгрузка.
Информационно-просветительская
работа с родителями.
Консультативная работа с родителями

В  приёмных  установлены  индивидуальные
шкафчики,  выставки  для  детских  творческих
работ,  стенды  с  информацией  для  родителей:
папки-передвижки  для  родителей,  выставки
детского  творчества,  выносной  материал  для
прогулок

Умывальная комната
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов.
Гигиенические процедуры.
Закаливание водой.
Детский труд, связанный с водой

В  умывальной  комнате  горшки  на  каждого
ребёнка,  отдельные  раковины  на  детей,  ячейки
для  полотенец.  Оборудование  и  материалы  для
детского  хозяйственно-бытового  труда  (стирки,
мытья) 

Объекты территории,
функциональное использование

Оснащение

Участок группы
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Закаливание детей: различные виды 
гимнастик, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны.
Консультативная работа с родителями.

Теневой навес,  
песочница,
столик с лавочками,

Зона зелёных насаждений Разнообразные зелёные насаждения (деревья и 
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Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры.
Экспериментальная  и опытническая 
деятельность
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых.
Индивидуальная работа с детьми

кустарники). Газоны, клумбы, цветники.

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материальные средства обучения
Игрушки -  сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки,

изображающие  людей  и  животных,  транспортные  средства,
посуда, мебель и др.;
- дидактические  игрушки:  народные  игрушки,  мозаики,
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с  механическими,  электротехническими  и  электронными
устройствами;
 - спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья,  развитие  координации  движений  (волчки,  мячи,
обручи);  содействующие  развитию  навыков  бега,  прыжков,
укреплению  мышц  ног,  туловища  (каталки,  скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные  пинг-понг);
- музыкальные  игрушки:  имитирующие  по  форме  и  звучанию
музыкальные  инструменты  (детские  балалайки,  металлофоны,
ксилофоны,  гармошки,  барабаны,  дудки,  и  др.);  сюжетные
игрушки  с  музыкальным устройством  (пианино,  рояль);  наборы
колокольчиков, бубенчиков;
-  театрализованные игрушки:  куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски;
- строительные  и  конструктивные  материалы:  наборы
строительных  материалов,  конструкторы,  в  т.ч.  конструкторы
нового поколения: «Lego», лёгкий модульный материал;», лёгкий модульный материал;
- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
ёмкости разного объема;
-  дидактический  материал:  демонстрационный  материал  для
детей по разнообразным темам. Наглядно-дидактическое пособие:
«Времена  года»,  «Овощи  и  фрукты»,  «Дикие  животные»,
«Домашние  животные»,  «Цветы»,  «Автомобильный  транспорт»,
«Птицы»,   «Одежда  и  головные  уборы»и  др.  Разнообразные
дидактические игры.

Художественные
средства

 

-  произведения  искусства  и  иные  достижения  культуры:
произведения  живописи,  музыки,  архитектуры,  скульптура,
предметы  декоративно-прикладного  искусства,  детская
художественная  литература  (в  том  числе  справочная,
познавательная,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников), произведения национальной культуры (народные
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песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Средства  наглядности
(плоскостная
наглядность)

-  картины,  фотографии, предметно-схематические  модели-
календари природы

                                                     Перечень УМК

 Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «  От рождения  до
школы »  под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А.  Васильевой,  Т.С.  Комаровой Издательство
Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Социально – коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста.
Л.В.Абрамова,  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

 Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»
И.Калпунова, И.Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2015г.

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Изд. Мозаика-
Синтез,М., 2015г. 

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа  раннего  возраста.  Изд.
Мозаика-Синтез, М.,2014г.

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. для занятий с детьми. Изд.
Мозаика-Синтез, М.,2016г. Мозаика-Синтез,М., 2015г.

 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. 

 Реализация  содержания  образовательной  деятельности.  Младший  возраст  (2-3  года).
Практическое пособие. –Воронеж: ООО «М-КНИГА»

 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой в  детском  саду.  Вторая  группа  раннего
возраста. Изд. Мозаика-Синтез,М., 2015г. 

 Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома  1-3  года.  Изд.  Мозаика-Синтез,
М.,2016г.

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Педагогическая диагностика развития детей
2-3 лет по программе «От рождения до школы».

3.3 Режим дня
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным
принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься  изменения  исходя  из
особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На  гибкость
режима влияет и окружающий социум.
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Холодный период года

Режимные моменты Время

 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная

      деятельность, утренняя гимнастика

7.00-8.00

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
    Самостоятельная игровая деятельность детей 8.30–9.15

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами                      9.15-9.25

     Игры, второй завтрак     9.25 – 10.10

     Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.10 - 11.30
     Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
     Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
     Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20
      Полдник  15.20-15.35
      Образовательная деятельность    15.35 –15.45
     Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 -17.00

     Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00
Режим дня групп раннего возраста:

Теплый период года

Режимные моменты Время проведения

       Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00

       Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30

       Самостоятельная деятельность 08.30-09.00

       Организованная детская деятельность 9.00-9.50

      Второй завтрак 9.50-10.05

       Подготовка к прогулке 10.05-10.20

  Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая деятельность 10.20-11.20

       Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.40

       Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10

       Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00

      Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20

      Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40

      Подготовка к прогулке 15.40-15.55
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      Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая 
деятельность

15.55-16.55

      Возвращение с прогулки, водные процедуры 16.55-17.15

       Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40

        Игры, прогулка, уход детей домой 17.40-19.00

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД.
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в

Учреждении.  Правила  организации  и  проведения  видов  ООД  ограничены  требованиями
действующими СанПин. 

Оптимальные  условия  для  развития  ребёнка  –  это  продуманное  соотношение
свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  педагогов  и
детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребёнка    Образовательная
деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный  учёт  особенностей  и
возможностей ребёнка,  его интересы и склонности.  В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности:

Виды ООД в соответствии с СанПин
1,5-3 года

Максимальная
продолжительность
непрерывной ООД

10 мин

Максимал
ьный
объём
ООД  в
день

1-ая 
половина
дня 

10 мин

2-ая 
половина
дня

10 мин.

Максимальное
количество  ООД  в
неделю 

10

Минимальные
перерывы между ООД

10 мин

Проведение
физкультурных
минуток 

Проводятся в середине ООД статического характера и между ООД

Дополнительные
условия

Требующую  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей  ООД  организовывается  в  1ю
половину  дня,  допускается  осуществление  ООД  на  игровой
площадке во время прогулки

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы
на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

 явлениям нравственной жизни ребёнка, 
 окружающей природе,
 миру искусства и литературы, 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,
 событиям,  формирующим чувство гражданской принадлежности  ребёнка (родной город,

День народного единства, День защитника Отечества и др.),
 сезонным явлениям,
 народной культуре и  традициям.
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Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  даёт
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Каждой неделе соответствует определённая лексическая тема, которая отражается  в подборе
материалов,  находящихся  в  группе  и  уголках  развития.  Завершение  тематической  недели
демонстрируется  в  итоговом  мероприятии  (выставка  продуктивной  деятельности,  фотоотчёт,
стенгазета, представление и др.).

 Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в  соответствии  с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
      Организация развивающей предметно-пространственной среды строится с учётом требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  в
соответствии с возрастными особенностями и интересами воспитанников.

Принципы развивающей предметно-пространственной среды

Содержательная насыщенность
*Насыщенность  среды  соответствует   возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.

*Образовательное  пространство  оснащено  средствами
обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),
соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным
игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем

*Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:

-игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;

-возможность самовыражения детей.

трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.
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полифункциональность
*Воспитанники  имеют  возможность  разнообразного
использования  различных  составляющих  предметной  среды,
например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и
т.д.;

*В  наличии  РППС  имеются  природные  материалов,
пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).

вариативность
В  наличии   детского  сада   и  группы  имеются  различные
пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также  разнообразные  материалы,  игры,  игрушки  и
оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей;

*  Для  стимуляции  игровой,  двигательной,  познавательной  и
исследовательской  активности  детей  в  группе  педагоги
обеспечивают  периодическую  сменяемость  игрового
материала, появление новых предметов.

доступность
*Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим все  основные виды
детской активности;

*Все материалы исправны и сохранны 

безопасность
*Все элементы предметно-пространственной среды надёжны и
безопасны в использовании.  

                          Развивающие центры в групповом помещении

Центр Основное
предназначение

Оснащение

Спортивный центр Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в
самостоятельной 
деятельности

Оборудование: для ходьбы, бега, 
равновесия, для прыжков, для
бросания и ловли, для ползания и 
лазания. 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм

Сенсорный центр Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой
деятельности

Сезонный материал
Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
Макеты
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, 
альбомы. 
Материал для проведения 
элементарных опытов.
Обучающие и дидактические игры по 
экологии.
Инвентарь для трудовой 
деятельности.
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Природный и бросовый материал
Центр 
развивающих игр

Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей

Дидактический материал по
сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольные игры.
Пазлы

Центр 
конструирования

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

Напольный строительный материал,
настольный строительный материал.
Конструкторы разного вида и 
размера.
Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.).

Центр сюжетных
игр

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 
по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Транспорт», 
«Парикмахерская», «Строители»)
Предметы - заместители.
Ряженье

Центр 
безопасности

Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в
повседневной деятельности

Литература о правилах дорожного 
движения.
Плакаты по безопасности

Центр книги и 
развития речи

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную
информацию

Детская художественная 
литература в соответствии с
возрастом детей.
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой.
Тематические выставки

Центр театра и 
музыки

Развитие творческих
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях.
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

Ширмы.
Элементы костюмов.
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом).
Предметы декорации.
Детские музыкальные инструменты.
Музыкальный центр.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные).
Музыкально - дидактические игры.
Музыкально - дидактические 
пособия.
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Творческий центр Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества.
 Выработка 
позиции творца

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона.
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона.
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ детей 
и родителей.
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства.
Альбомы - раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки.

Центр ряженья Ширма.
Сундук.
Одежда для ряженья.
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