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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ    

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Пояснительная записка  

 В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация рабочей программы образовательной деятельности с детьми 2-

го года жизни (далее – рабочая программа или РП) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей». Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада № 102.  

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей. в Детском саде, включая все режимные моменты.  

Продолжительность пребывания детей в Детском саде  - 12-часовое пребывание с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и 

праздничные дни.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации РП – 1 год.  

 РП разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), с учетом Основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования Детского сада № 102, в основе 

которых заложены и определены следующие основные принципы:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Детского сада и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  



 

-  Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

                   РП  сформирована,  как программа психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

               В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 2-го года жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (модулях образовательной 

деятельности).  

              Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на 

материалах выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) группы раннего возраста из спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования (доступ https://fgosreestr.ru/).  
              Образовательная деятельность в группе  раннего возраста общеразвивающей направленности включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО и определяется на основе Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 102,  с учетом индивидуальных потребностей воспитанников младшей группы.  

                Объем содержания обязательной части составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации ООП ДО, а части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни  

  

 Цель:  

 создание условий развития детей 2-го года жизни, открывающих возможности для их позитивной социализации, 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 2-го года жизни.  

  

Достижение поставленной цели предусматривается через решение следующих образовательных задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей младшего возраста, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период раннего возраста независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

      3.  Создание благоприятных условий развития детей 2-го года жизни в соответствии с их возрастными и индивидуальными      

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

        4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

        5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

        6 .Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей раннего возраста.  

       7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего дошкольного возраста.  

  

  

 

 

 

 



1.1.2.  Принципы  и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни  

  

Представляется целесообразным осуществление образовательной деятельности на основе принципов:  

                      - Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства -  

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком младшего 

дошкольного возраста, обогащение (амплификацию) детского развития.  

                    - Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире.  

                  - Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

                   - Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

ходе осуществления образовательной деятельности. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

                   - Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

группы знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. В ходе 

осуществления образовательной деятельности предполагаются разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах.  

                 - Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

младшего дошкольного возраста с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 



данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

                     - Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в младшем дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует психологическим законам 

развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
                     - Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

                    - Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В ходе образовательной деятельности 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами образовательной программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей младшего дошкольного 

возраста.  

                    - Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

                   - Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

Кроме данных принципов, образовательная деятельность осуществляется с учетом принципов и положений:  
всестороннее развитие каждого ребенка младшего дошкольного возраста, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности и ответственности ребенка;  

сочетание  принципов  научной  обоснованности  и  практической применимости;  

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс     на основе      традиционных      российских      духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

открытость образования детей раннего дошкольного возраста;  

      - использование в образовательном процессе современной информационно-образовательной среды;  

- механизм непрерывного профессионального и личностного роста педагогов, работающих с детьми данной группы.  



                    Принципы лежат в основе системы целей и показателей качества образовательной деятельности, учитывают ценности в сфере 

образования заинтересованных сторон, во всех сферах деятельности.  

                   Принципы в образовательной деятельности на системной основе учитываются при отборе содержания образовательной 

деятельности, при реализации  ежедневного образовательного процесса, при построении образовательного пространства группы 

детей младшего дошкольного возраста и его оснащения.  

                  В основе организации образовательной деятельности лежат методологические подходы:  

- культурно-исторический подход (Л. С. Выготский);  

- деятельностный подход (А. Н. Леонтьев);  

- системный подход;  

- амплификация детского развития (А. В. Запорожец);  

- периодизация развития (Д. Б. Эльконин);  

- развивающее обучение (В. В. Давыдов);  

- пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса).  

  

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

                          В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные характеристики детей данные в 

комплексной программе дошкольного образования «Детство»  

Характеристика возрастных возможностей детей раннего возраста (2-й год жизни) 

                        На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

                    В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

                 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 



строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.                   Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными 

игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с 

ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

                    Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.» 

                  Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, 

и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления 

от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении 

года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и 

активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 



прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении.  

                    После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно.  

                  На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть 

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

              Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и 

развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру.  

                     Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 



диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала 

по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Основные 

приобретения второго года жизни.  

                           Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

                        Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению 

с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

  

Характеристика воспитанников  группы раннего возраста (1 -2 года)  

Состав воспитанников группы раннего возраста  

Количество детей   

Девочек:  Мальчиков:  

    

Характеристика психофизического здоровья воспитанников ранней группы общеразвивающей направленности на 01.10.2022  

 

Группа здоровья (количество детей)  

I группа  II группа  III группа  V группа  

        

Группа физического развития  

I группа  II группа  III группа    

        

  



 1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни, конкретизирующие целевые ориентиры 

ФГОС ДО  

                       Планируемые результаты образовательной деятельности конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части реализуемой ООП ДО.  

                       Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

                      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

                     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

                    Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия  

с семьями воспитанников младшего дошкольного возраста;  

б) изучения характеристик образования детей раннего дошкольного возраста;  

в) информирования  родителей  (законных  представителей)  и общественности относительно целей образования воспитанников  

группы раннего возраста. 

                   Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

                   ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

                  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

                   владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

                   стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;   

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



                  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

                  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Цели образования детей раннего дошкольного возраста переведены в систему целей и показателей качества образовательной 

деятельности 

                  Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры классифицируются следующим образом:  

- мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

- универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - способности мыслить, 

коммуникативных - способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий).  

- предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

 

 

  1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни  

                   С целью оценки эффективности работы по программе необходимо систематически проводить психолого-педагогическую 

диагностику образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в 

Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 

детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии.  

                   Значение наблюдения для педагогической работы  

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого- педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 

современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 

невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих 

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в 

процессе последующих наблюдений.  



Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью последующего анализа.  

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления ребенка в Детский сад , то в первую очередь 

используем карту наблюдения за ребенком в период адаптации.(Приложение 1)  

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро ребенок привыкает к яслям, по каким 

направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. Для фиксации использовать шкалу.  

Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с какой проблемой ребенка нужно работать прежде 

всего, составляется план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии 

поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности продвижения ребенка по основным направлениям 

развития. С этого момента карту наблюдения заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим временным 

интервалом (один раз в месяц). Частота заполнения схем зависит от состояния и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, 

следует вернуться к более частым записям.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его 

достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты строится педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей 

малыша.  

                      Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не тест. Работа с ней не требует подсчета 

баллов и строгой оценки. С ее помощью можно составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в 

случае необходимости определить направление коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных 

целей педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей сфере 

развития ребенка. Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит выявить динамику развития группы в целом и 

отдельных детей.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

                   ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представить выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Содержание образования детей раннего возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик.  

Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

Часть содержания образования детей раннего дошкольного возраста, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными образовательными программами, связанными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными 

областями) и обогащает основное содержание образовательной деятельности, обеспечивая разностороннее развитие детей.  

Отбор парциальных на основе учета интересов и потребностей семей воспитанников (Протокол родительского собрания №   от)      

программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены), интересов детей, их индивидуальных особенностей развития   

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных,  социокультурных  условий 

 Среднего  Урала1 по  всем  5 направлениям развития ребенка (модулям образовательной деятельности)  

 Значимыми для реализации содержания в части, формируемой частниками образовательных отношений является:  

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, 

развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям;  

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических, 

социокультурных условий, национально- культурных традиций народов Среднего Урала.  

Климатические условия  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

                                                           
  



Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями 

и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, календарный учебный график составляется 

в соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период – образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах образовательной 

деятельности с детьми;  

 летний период – оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно - досуговая деятельность, в группах старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие 

на улице.  

                      При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности региона Среднего Урала, два раза непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию предусмотрено проводить в зале и один раз – на улице (в 

старших и подготовительных к школе группах). 

                       Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком 

дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет примерно 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

                     Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна, 

перед уходом детей домой. 

                   В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемых на улице во вторую половину дня, не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости 

ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

                  Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Культурно – исторические условия:  

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные 

традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, 

чуваши и др. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, поэтов, 



композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, 

успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей 

сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 

является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 

существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. 

Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить 

в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 

развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  

Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 



той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, 

действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и 

потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 

воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку - куклу.  На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-

скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, 

кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 

Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, 

уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло 

и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 

обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 

 - декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских 

самоцветов, каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого 

искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка 

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника; 

- природные богатства земли Уральской. 

Этнокультурные условия: 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг - друга (педагоги и родители из семей 

другой этнической принадлежности).  



С учетом особенностей демографической ситуации определяются формы, средства образовательной деятельности как в режимных 

моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей  предметно-пространственной  

среды.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздник. Новогодний утренник «Елка».  

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. 

Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.  

 Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. 

Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.  

 Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», 

«Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

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

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

 Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус.  

нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные 

пузыри).  

 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений: 
                           (С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала - Cвердловской области)  

 Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

   

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;  

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого 

из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;  



- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

В результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;  

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства 

на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 

ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;  

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 

деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 

веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 



потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 

интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования;  

-  принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной 

и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.  

Методологические основы.  

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его   историческим    развитием,    географическими    и природными    условиями и воспитание образованного 

человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в РП  ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка   должно строиться на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность.  

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который объединяет элементы культуры в систему на 

различных уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 

осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в 

социальные и культурные практики, приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, 

ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного языка. 



1.6. Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

                                                    

Содержание 

 

Группа раннего 

возраста 

(1г.-2 лет) 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

Первая 

младшая гр. 

    (2-3 года) 

Вторая 

младшая гр 

(3 - 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 1 1 2 3 1 2 2 

Начало учебного года   01.09.2022 г 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.08.2023г.      31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 

Адаптационный период 01.09.2022г. 

по 

30.09.2022 

01.09.2022г. 

по 

30.09.2022 

01.09.2022г. 

по 

30.09.2022 

- - - - 

Новогодние праздничные дни с 31.12.2022г 

по 

08.01.2023г 

с 31.12.2022г 

по 

08.01.2023г 

с 31.12.2022г 

по 

 08.01.2023г 

с 31.12.2022г      

по 

08.01.2023г 

с 31.12.2022г 

по 

08.01.2023г 

с 31.12.2022г 

по 

08.01.2023г 

с 31.12.202г 

по 

08.01.2023г 

Продолжительность учебного года  

(без  новогодних праздничных дней) 
 

53 недели 

 

53 недели 

 

53 недели 

 

53недели 

 

53 недели 

 

53 недели 

 

53 недели 

Режим работы 07.00 до 19.00  07.00 до 19.00 07.00 до 19.00  07.00 до19.00 07.00до19.00 07.00 до 9.00 07.00 до 19.00 

Летний оздоровительный 

период 

с  01.06.2023г. 

 по 

31.08.2023г 

с  01.06.2023г. 

 по 

31.08.2023г 

с 01.06.2023г. 

по 

31.08.2023г 

с  01.06.2023г. 

по 

31.08.2023г 

с01.06.2023г. 

по 

31.08.2023г 

с01.06.2023г. 

по 

31.08.2023г 

с  01.06.2023г. 

 по 

31.08.2023г 

Максимально допустимый объем 

ежедневной образовательной нагрузки 

(НОД-занятия) 

12 минут 20 мин. 20 мин 30 мин 40 мин 75 мин. 120 мин. 

Объем недельной образовательной 

 нагрузки ( НОД) при пятидневной 

 продолжительности учебной недели 

60 мин. 100 мин. 100 мин. 150 мин. 200 мин. 375 мин 510 мин. 



1.7. Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1.7.1. Пояснительная записка 

17.1.1. Нормативные основания составления учебного плана 
                  Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей» 

(далее Детский сад № 102) на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 

2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. (Утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 N 373)  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

- СанПиН 1.2.3685-21.»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению. Безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- Устав Детского сада № 102 

Принципы формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной образовательной деятельности взрослого и детей, не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

2. Программно-методический комплект: 

Учебный план разработан с учётом: 



          - спектра задач Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования Детского сада 

№ 102, разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 
           - возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

           - выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий. 

Для реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом запросов родителей и 

особенностей развития и интересов детей  предусмотрена реализация парциальных программ: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» И.А. Винер Москва 

«Просвещение», 2011. 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. - М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., .Шадрова Н.Л.  «Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» средствами авторской сказки. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-  Белоусова Л.Е. «Удивительные истории»  .  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

- Большева Т.В. «Учимся по сказке» Учебно-методическое пособие.  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», .2021 

- Куликовская Т.А. Сказки-пересказки .Обучение дошкольников пересказу: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

родителей.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-. Копцева А.  Программа по изобразительному искусству «Природа и художник». Москва. Творческий Центр Сфера, 2008. 

            - .Буренина А.И., . Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «ТУТТИ», Санкт-

Петербург  «Музыкальная палитра», 2012. 

             - .Гончарова О,В, «Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания», Издательство «Сфера» , 2010 

             -  Кацер  О.В.«Игровая методика – обучение детей пению», СПб.: Издательство « Музыкальная палитра», 2008г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. – 160 с. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

-  .Гатанов Ю.Б. «Курс развития творческого мышления»,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ГОССТАНДАРТ РОССИИ ГП «ИМАТОН», 

1996. 

- .Карпова Н.М. «ТИКО-конструирование: методические рекомендации», Великий Новгород МАОУ ПКС «ИОМРК», 2014г. 



- .Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.  Программа «Азы финансовой культуры дошкольников». – М: ВИТА-ПРЕСС, 

2020. 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и национально-культурные традиции обеспечивается: 

Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова   О. В.   

Толстикова, Н. В.  Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. .  

       Таким образом, содержание Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада № 102 содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую, и способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

В каждую образовательную область входит несколько направлений развития, которые реализуются в разнообразных формах 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

3. Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Учебный план соответствует Уставу Детского сада  №102, целям и задачам основной общеобразовательной  программы- 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 102 (далее - Программы), учитывает программно-методический 

комплект (далее – ПМК), отражает образовательные области, направления реализации каждой образовательной области и виды 

деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в обязательной части 

Программы и в части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием. 

Учебный план Детского сада № 102 на 2022 – 2023 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД), при этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает 

возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 августа 2023г. Детский сад работает 

в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12 часовое пребывание воспитанников. 

В Детском саде  функционируют группы общеразвивающей направленности, наполняемость групп воспитанниками  в 2022 – 2023 

учебном году – 224 ребенка: 



дети с 1 года до 2 лет -16 (1 группа) 

дети с 1,5 до 2 лет – 16 (1 группа) 

дети с 2 до 3 лет  -  32 (2 группы) 

дети с 3 до 4 лет – 60 (3 группы) 

дети с 4 до 5 лет –20  (1группа) 

дети с 5 до 6 лет  - 40  (2 группы) 

дети с 6 – 7 лет –   40 (3 группы) 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой  участниками образовательных 

отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части Программы в группе детей раннего возраста составляет не менее 80 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не превышает 20%. Выполнение обязательной части Программы в группах для детей дошкольного возраста 

составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает взаимодополняемость содержания 

образования; отражает специфику детского сада (приоритетную направленность – художественно-эстетическое развитие воспитанников); 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с Программой в обязательной части  учебного плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением направлений реализации каждой из образовательных областей 

(предложенных авторами программы «Детство»).  

В каждой образовательной области и направлений ее реализации определены виды деятельности детей (специфичные для 

конкретной возрастной группы), в том числе носящих интегрированный характер  по реализации поставленных задач в обязательной части 

и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Направления реализации образовательной области: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  



 Первые шаги в математик. Исследуем и экспериментируем  

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Владение речью как средством общения и культуры  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Обогащение активного словаря  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Изобразительное  искусство 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Художественная литература 

 Музыка 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Двигательная деятельность 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилми 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

 Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает составляет 6-10 минут. Осуществление образовательной  деятельности - в первую и во вторую 

половину дня (по 6-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 



детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

 Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности  в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

 В  летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 

 Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года. 

 Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, художественная 

гимнастика для девочек с 4-х лет и другие. 

 В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет  предусмотрено в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы Детского сада № 102. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь музыкально- 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в 

неделю. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 В группе раннего возраста до 10 мнут 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

                            Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе, в том числе в зимний период занятия по физическому развитию на лыжах. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях  по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

                                                          



 Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 Обязательная часть программы 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 3занятия, одно из которых проводится на открытом 

воздухе 

2.Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 занятие 2 занятия 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 1 образовательная ситуация в две недели 

3.Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы Познание 

предметного и социального мира 

1 образовательная ситуация в две недели 2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 занятие 1 занятие 1 занятие 2 занятия 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

2 образовательные ситуации 3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 занятие в две недели 

     7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7.1 Изобразительная деятельность - 1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная ситуация 

7.2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-  1 образовательная ситуация 

7.3 Двигательная деятельность 

 
- 

 

1 образовательная 

ситуация  

1 образовательная ситуация 

 Итого 10 

 образовательных 

ситуаций и занятий 

10  

образовательных 

ситуаций и занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 

18  

образовательных ситуаций и 

занятий 

 



Примерное расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной           

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                                                                                                          Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                     Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

(в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Наблюдения на прогулке  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной           

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в две недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, худ. труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общий и совместный труд  1 раз в неделю 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Организация образовательной  деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты                         Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                                                     

от 10 до 50 минут 

                                                        

от 10 до 50 минут Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня, 

индивидуальная работа с детьми 

20минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

         От 60 минут до 90 минут                         От 60 до 100 минут 

Самостоятельные игры, досуги общение и 

деятельность по интересам во второй половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут 



          Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год в группах раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в неделю 

Второй год жизни Третий год жизни 

1 – 2 года 1 год 6 месяцев – 2 года 2 – 3 года 

1. Двигательная деятельность 2 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 2 занятия 1 занятие 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 занятия по ознакомлению с 

окружающим 

1 занятие в две недели  по ознакомлению с окружающим 

3.2 Сенсорное развитие с 

элементами математических 

представлений 

1 занятие по сенсорике 1 занятия по сенсорике с элементами математических 

представлений 

4. Изобразительная деятельность 1 занятие в две недели   2 занятия (с чередованием видов деятельности раз в две 

недели) 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 

литературы 

1 занятие в две недели 

 Всего в неделю 10 занятий 

 Рекомендуемая продолжительность занятий и количество детей в подгруппе 

Вид деятельности Группа раннего возраста второго года жизни Группа раннего возраста третьего год 

жизни 

1 год -1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев – 2 года 2 – 3 года 

Продолжительность занятия 6 – 8 минут 8 -10 минут 10 минут 

Количество детей на занятии 2 - 4 4 -6 6 - 8 

 

 



 
1.8. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (занятий) на 2022-2023 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Г
р

у
п

п
а

 Р
В

 .
№

 6
 

1.09.20-09.28-– Музыкальная 

деятельность 

 

2. 15.25-15.33 – Ознакомление 

с окружающим (1-я подгр.)  

15.45-15.15.53- Ознакомление с 

окружающим (2-я подгр.)  

 

 

  

1.09.00-09.08—Сенсорное 

развитие (1-я подгр.) 

09.20-09.28—Сенсорное 

развитие (1-я подгр.) 

 

2. 15.25-15.35. - Физическая 

культура (1-я подгруппа) 

15.45-15.55 – Физическая 

культура (2-я подгруппа) 

1. 09.00-09.08- Развитие речи (1-я 

под.) 

09.20-09.28-Развитие речи (2-я 

подгр.) 

2.15.25-15 33 -Изобразительная 

деятельность/ Чтение худ. 

литературы (1-я подгр.) 

15.45-15.53- Изобразительная 

деятельность/ Чтение худ. 

литературы (2-я подгр.) 

1. 09.20-09.28 Музыкальная 

деятельность 

 

2. 15.25-15.33 - Ознакомление с 

окружающим (1-я подгр.) 

15.45-15.53 – Ознакомление с 

окружающим (2-я подгр.) 

1. 09.00-09.08- Развитие речи 

 (1-я п.) 

09.20-09.28-Развитие речи (2-я 

подгр) 

 

2. 15.25-15.35 - Физическая 

культура (1-я подгр.) 

15.35-15.45. Физическая 

культура (2-я подгр.) 
 

1
0
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

              В содержательном разделе Рабочей программы представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»,  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела РП представлены:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников;  

- коррекцинно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

- иные характеристики содержания РП, наиболее существенные с точки зрения участников образовательных отношений.  

  (При наличии в Детском саде  детей с ограниченными возможностями здоровья представлена программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушения речи, ребенка с умственной отсталостью, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренной адаптированными образовательными программами (делеее – 

АОП ДО) (основание: п. 2.11.12 ФГОС ДО).  



 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 

описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

               Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей раннего возраста, 

обеспечивает развитие личности детей раннего  возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направленная на решение задач пяти образовательных областей. 

Содержание РП  направленно на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие».  

               Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых формируется РП.  

              Модульный характер представления содержания РП обеспечивает ее конструирование на материалах определенного 

педагогическим коллективом спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.  

На основе ООП - ОП ДО на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников (ранний, дошкольный возраст) 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

             Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и транспортируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

             Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

1)предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2)характер взаимодействия со взрослыми;  

3)характер взаимодействия с другими детьми;  

4)система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  



Образовательная деятельность ориентирована на достижение общих целей, которые достигаются в рамках определённых возрастов и 

видов деятельности детей раннего дошкольного  возраста. 

 

Общеобразовательные задачи воспитания и обучения 

   - Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

   - Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

  - Предупреждать утомление детей.  

  - В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

  - Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность 

в речевом общении.  

 - Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

 - Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

 - Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.  

 - Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

     - Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

    - Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

    - Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.  

    - Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

    - Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

   - Учить бережно относиться к растениям и животным.  

   - Развивать эстетическое восприятие.  

   - Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

   - Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

   - Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.  

   - Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

  -  Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

 -  Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца.  

Учить играть, не мешая сверстникам.  

 

  

  



 2.1.1. Модуль социально коммуникативное развитие.  

  

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

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

                       В сфере развития общения со взрослыми взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно- развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

                    Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

              В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

                 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.  

                В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  

              В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми.  



             В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит  адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований.  

              Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

             Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Модуль познавательное развитие.  

  

                        В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

                        В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками- орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

                    В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Модуль речевое развитие  

  

                             В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

                           В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

                         Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

                          В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Модуль художественно-эстетическое развитие  

  

                         В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

                        В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают внимание детей к 

красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

                     В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами –карандашами, мелками, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

                     В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

                    В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями 

в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.5. Модуль физическое развитие  

  

                             В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

                            В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни взрослые организуют 

правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

                           В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Различные образовательные области программы интегрируются с другими направлениями развития по формам взаимодействия с 

детьми. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей в образовательной деятельности используются следующие 

формы реализации программы:  

  

Формы.  

Индивидуальная форма.  

Подгрупповая форма.  

Малые формы (в парах).  

Самостоятельная деятельность.  

 

  

 

 

 

 

 



2.1.6. Реализация содержания образовательных областей в разных видах деятельности: 

 

Социально- коммуникативное 

развити.  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественно- 

эстетическое развити.  

Физическое развитие  

- развивающие практические 
и игровые ситуации; 

 - чтение художественной 
литературы;  

- игры – 
экспериментирования;  

- сюжетно-отобразительные 

игры;  

- дидактические игры;  

- игры- драматизации;  

-праздники;  

-выставки;  

- развлечения; 

 - наблюдения конкретных  

трудовых процессов;  

- целевые прогулки.  

- игровые образовательные 
ситуации;  

- наблюдения;  

- экспериментирование;  

- дидактические игры;  

- опыты;  

-рассматривание картин и 

иллюстраций;  

-чтение;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

-игра, 

- театрализованная  

деятельность;  

- рассказ;  

-использование 

различных видов 

театра;  

- музыкальные 

занятия;  

- игровые приёмы;  

- рассматривание;  

- настольные игры;  

- слушание;  

- музыкально-  

дидактические игры;  

- чтение;  

- праздники, 

развлечения;  

- сюжетные-  

отобразительные игры.  

- подвижные игры;  

- физкультурные занятия;  

- закаливание; 

 -двигательная 

деятельность;  

- утренняя гимнастика; 

- спортивные развлечения.  

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

                    

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

образовательной деятельности.  

                      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  



                        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Детском саде  и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

                      Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

                       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учитсяуважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе,не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

                     Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

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

                    Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку   право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.                                

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

принял собственное.  

                     Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

его на других людей.  

                    Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 



обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».   

                   Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации).  

                   Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицированы следующим образом:  

                   - взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

                   - взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

                    - взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

                    - взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие);  

                   - взрослый не вмешивается (свободная игра). Одно из основных преимуществ образовательной деятеьности - это 

нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик  

                  Конкретное содержание указанных образовательных областей определено с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, целями и задачами образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): В раннем возрасте  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами;  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями;  

- восприятие смысла музыки,  

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; - двигательная активность.  

  



 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

                        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

                        Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляются  в  форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

o самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

o развивающие и логические игры; o  музыкальные игры и импровизации; o  речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; o  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

o самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

o самостоятельные опыты и эксперименты.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности  педагоги соблюдают ряд общих требований:  

o развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

o получению новых знаний и умений;  

o создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к o активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

o постоянно расширять область  задач, которые дети решают самостоятельно;  

o постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

o сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

o тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

o ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; o своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  



o дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

o поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных o самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

       Инициативность является важной характеристикой воли.  

В раннем возрасте педагогами обеспечивается:  

- поддержка инициативы в разных видах деятельности;  

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям;  

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать задуманное;  

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, 

слова) с взрослыми и сверстниками;  

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия;  

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними;  

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами;  

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту;  

- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;  

- обучение  способам  установления  положительных  контактов  со сверстниками;  

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»).  

  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

                         Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

                         Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в  группе раннего возраста  Детского сада. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 



воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

                          Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития.  

                          Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья является равноправным партнером педагогов, они преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

                          Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов группы и семьи.  

                        Обеспечивается поддержка семьи в деле развития ребенка и при необходимости привлекаются другие специалисты 

(консультации педагога- психолога, учителя-логопеда и др.) 

                       Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога.  

                      Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

                           Обеспечивается обмен информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в группе, т.к родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего развитию ребенка, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

                          Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

                          Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей и повышения компетентности родителей в области воспитания.  

                         Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  



- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей. Общение с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

- обеспечение   открытости    дошкольного    образования:    открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности   родителей   в    вопросах    развития   и    

образования,    охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи.  

В сотрудничестве с семьей воспитанников учитываются факторы реализации воспитательной функции семьи:  

• осознание родителями ответственности за выполнение воспитательной функции;  

• психолого-педагогическая компетентность родителей в области основ дошкольной педагогики и психологии, 

разных видов культуры;  

• наличие эмоционально комфортной обстановки воспитания ребенка в семье;  

• устойчивость и постоянство информационного и эмоционального взаимодействия с детьми в семье;  

• наличие семейных традиций, праздников, реликвий;  

• создание условий для активного включения ребенка в разнообразные виды деятельности.  

  

Задачи взаимодействия с семьей:  

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2) Создание благоприятных условий развития детей в условиях группы детского сада и семьи в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

3) Развитие ребенка на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в семье, обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

5) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

6) Обеспечение предоставления информации родителям об ООП ДО.  

  



В основу совместной деятельности с семьей заложены следующие принципы:  

• сотрудничество с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности  

Направление партнерского взаимодействия с родителями:  

 включение родителей в образовательный процесс; 

  информационная составляющая.  

 Вовлечение родителей в образовательный процесс - одно из направлений взаимодействия с семьей, предполагающее достижение их 

эмоциональной и интеллектуальной приверженности целевым ориентирам дошкольного образования, побуждающее к реализации 

воспитательных функций.  

Основные принципы вовлечения родителей в образовательный процесс:  

• диалога целевых воспитательных ориентиров детского сада и семьи;  

• дифференцированого взаимодействия детского сада и семей в зависимости от их типов;  

• прогностичности, ориентирующей на осознанное восприятие родителями материала и возможное его 

использование в аргументации своих требований, норм поведения, поступков в семейном общении;  

• доступности, обеспечивающей возможность усвоения информации родителями вне зависимости от уровня их 

образования;  

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающих реализацию семейного воспитания на содержании, 

построенном в соответствии с учетом особенностей ближайшего социального окружения, культурно- исторических, 

природно-климатических, демографических, социально- экономических условий региона, места поселения семьи  

                        Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в группе; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

                       Целью таких собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между 

собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию»,  

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания предусмотрено проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи.  



                       Предусмотрено, что воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

группе и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

                      Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной).  

                      Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация.  

                      К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детей на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах, реализуемых в группе, а также о дополнительных образовательных услугах.  

                      К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

                      Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно 

обновляется.  

                      Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте 

детского сада.  

Степень эффективности сотрудничества обусловлена:  

 положительной  установкой  взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью;  

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности.  

                 В основе взаимодействия с семьей лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 

задач и результатов.  



                  Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы 

понимаем, что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

                   Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной 

деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение 

родителей в деятельность детского сада.  

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач Рабочей программы понимается их участие в:  

                  - стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей 

в совместной и самостоятельной деятельности;  

                  - разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей), планов совместной работы; организации образовательного 

процесса;  

                  - создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;  

                  - организации современной развивающей среды в группе;  

Признаками сотрудничества с семьей по организации образовательной деятельности являются:  

• осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса;  

• личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем;  

• положительные межличностные отношения;  

• включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного 

процесса, в том числе через сайт Детского сада.  

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации Рабочей программы:  

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, 

могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы 

эффективнее влиять на развитие своих детей.  

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательного 

процесса.  

В основе совместной деятельности с семьей в образовательной деятельности заложены следующие принципы:  

1.Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.  

2.Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата 

развития ребенка.  



3.Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.  

4.Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 

использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.  

5.Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов 

образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе 

развития.  

 

Направления  Содержание и формы  

Информационный блок  Обеспечивается:  

- входное информирование родителей об основных характеристиках образовательной 

деятельности в группе, информирование о режиме/распорядке дня, запланированных праздниках с 

участием детей и других плановых мероприятиях;  

- обмен информацией с родителями о развитии и образовании ребенка, что является 

основой позитивного взаимодействия, установления открытых и доверительных отношений (описаны 

способы обмена информацией);  

-  различные способы обмена информацией с родителями, в т. ч. онлайн и 

офлайнспособы; разные типы информационных коммуникаций по целям: развивающее 

информирование (напр., советы педагога), мотивирующее информирование (вовлечение родителей в  

образовательную деятельность);  

- комплексная система информационного взаимодействия с родителями, которая предусматривает 

разные виды информации и разные способы и время для ее получения заинтересованными сторонами 

в зависимости от целей и задач.  

- Родителям доступна в любое время основная информация о реализуемой образовательной 

деятельности в группе (размещена в открытом доступе на сайте Детского сада  Родители регулярно 

информируются о результатах педагогических наблюдений.  

- Родители регулярно получают необходимую информацию в электронном виде (форум, чат, 

мессенджеры и пр.), с которой могут ознакомиться в удобное время.  

Для информирования родителей используются различные неэлектронные  формы:   

- неформальное  общение, тематические выставки, развивающие семинары, проекты и пр.  

Родителям доступны видеозаписи, иллюстрирующие деятельность ребенка (короткие видео либо 

полная запись дня).  



- Родителям доступны регулярные индивидуальные беседы с педагогом на тему развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей с опорой на данные педагогических наблюдений и 

педагогической диагностики.  

- Предусмотрены способы экстренного информирования родителей о чрезвычайных ситуациях с 

ребенком (у педагога и сотрудников группы имеются контакты семьи воспитанников и средства 

оперативной связи с ними).  

- Родительской общественности предоставлена возможность знакомиться с отчетами группы, 

участвовать в работе различных ее органов (родительского комитета, управляющего совета, 

родительского собрания и пр.).  

- Родительской  общественности  предоставлена возможность получать полную информацию о 

результатах внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности в группе.  

- Родительской общественности предоставлена возможность получать информацию о различных 

аспектах образовательной деятельности на стадии их разработки 

- Памятки и информационные письма для родителей  

- Рекламные буклеты, листовки, плакаты по творческому взаимодействию взрослых и детей  

- Наглядная психолого-педагогическая пропаганда . 

Просветительский блок - Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

- Дни открытых дверей;  

- Памятки;  

- Создание странички на сайте Детского сада;  

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, брифинги;  

- Распространение опыта семейного воспитания;  

- Родительские собрания;  

- Выпуск электронной  газеты для родителей ;  

- Родительские гостиные - встречи родителей с гостями детского сада  

- Просмотр тематических видеофильмов;  

- Тематические видео-встречи;  

- Просмотр тематических видеофильмов;  

- Игровой практикум для взрослых по моделированию способов поведения;  

- Тематическое дистанционное обучение родителей; 

 



Организационный блок Предусмотрены:  

- полноправное, регулярное участие родителей в образовательном процессе, 

образовательных мероприятиях, специально задуманных с участием родителей;  

- учет мнения родителей при организации образовательной деятельности, выборе 

образовательного содержания и методов с целью более полного удовлетворения потребностей их 

ребенка  

- разработка комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей в 

образовательную деятельность группы;  

- участие родителей в планировании образовательной деятельности, выборе 

образовательного содержания и методов с целью более полного удовлетворения потребностей 

ребенка;  

- регулярное вовлечение родителей в образовательную деятельность (приглашаются на 

совместные завтраки, празднования дней рождения, к участию в различных формах образовательной 

деятельности детей);  

- доступные ресурсы (информационные, литературные, аудио и видеоматериалы), 

которые они могут использовать для расширения собственных знаний о развитии ребенка и 

осведомленного участия в нем;  

- - материалы и ресурсы, предоставляемые семьям по вопросам воспитания, образования 

и уходу за детьми, содержат не только классические труды, но и новейшие отечественные и 

международные наработки, исследования в области образования, инклюзии, всестороннего развития 

ребенка;  

Родительской  общественности  предоставлена возможность:  

- направить своего представителя для непосредственного участия в контроле над различными 

аспектами образовательной деятельности; 

- возможность направить своего представителя для участия в  разработке  различных аспектов 

образовательной деятельности 

- Родительские собрания  

- Анкетирование  

- Педсоветы с участием родителей 

 

 

 



 

В создании условий -участие в субботниках по благоустройству территории;  

- помощь в создании предметно-развивающей среды;  

- оказание помощи в ремонтных работах; 

- участие в конкурсах; 

Индивидуальная 

поддержка  

развития детей в семье 

В группе предусмотрено изучение потребностей семьи в педагогической поддержке семейного 

воспитания.  

Педагог регулярно обсуждает с родителями результаты педагогического наблюдения за развитием 

ребенка, показывает возможные способы родительского соучастия в образовании ребенка.  

Итоги педагогической диагностики, наблюдений являются предметом встречи и обсуждения 

возможных индивидуальных образовательных маршрутов.  

Педагоги в своей работе учитывают условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

уважают и признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. Содержание 

индивидуальной поддержки развития ребенка в семье и зафиксировано в письменном виде (имеется 

лист рекомендаций в портфолио и/или карте развития ребенка). Педагог находится на связи с 

родителями (родителям доступна возможность общения с педагогом лично или с помощью 

электронной почты, мессенджеров и пр.) Родители могут задать вопрос о развитии ребенка и получить 

ответ педагога.  

Предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи. Запланирована система 

взаимодействия (регулярные встречи, совместные мероприятия, наблюдение за динамикой развития 

ребенка, дистанционное консультирование, привлечение специалистов и пр.). Разработан 

индивидуальный план поддержки развития детей в семье.  

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, их 

просвещение на тему развития детей с учетом индивидуальной траектории развития, позитивного 

подхода к их воспитанию. 

Педагоги группы поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (логопеда, психолога).  

План поддержки развития составлен, в случае необходимости, с привлечением специалистов 

(учителя-логопеда, педагогапсихолога). Ведется мониторинг динамики развивающего 

взаимодействия ребенка и его семьи. Родителям предоставляются материалы или списки 

рекомендованной литературы для получения дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей развития. В распоряжение родителей предоставляются 



информационные ресурсы, развивающие их навыки. Проводятся образовательные мероприятия для 

просвещения родителей.  

Родителям предоставляется регулярный доступ к информации об индивидуальной траектории 

развития ребенка (видео, карты развития и пр.). 

 

Совместно-

деятельностный блок 

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

- Индивидуальные проекты для совместного выполнения детьми и родителями  

- Выставки работ, выполненных детьми и их родителями - Создание рукописных книг, написанных и 

оформленных детьми, родителями и воспитателями  

- Мастер - классы  

- Совместное творчество детей, родителей, педагогов  

- Субботники (совместная трудовая деятельность)  

- Организационно-практические и деятельностно- практические игры  

-Совместная продуктивная деятельность   

- Праздники и традиции 

Участие родителей в 

образовательном 

процессе 

- Открытые занятия для родителей  

- Занятия с участием родителей  

- Театральные представления с участием родителей  

- Дни открытых дверей  

- Интервьюирование  

- Благотворительные марафоны  

- Мониторинг достижений  

- Смотры - конкурсы  

- Дни здоровья  

- Творческие игры, игры телевизионного типа  

- Анкетирование  

- «Родительская почта» 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

                           В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули образовательной деятельности представлены 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений Детского сада № 102 парциальными 

образовательными программами, направленными на развитие детей во всех пяти образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках), формах организации образовательной работы.  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не более 40% от общего объема 

Программы  

                        Данная часть РП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции группы.  

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом 

учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, форм организации 

образовательной работы.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 В основе организации образовательного процесса лежит тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

Детского сада № 102  

                           Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

                         Организационной основой реализации тематического принципа построения программы являются темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  



• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.); • сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

                       Правильно организованные праздники - это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Предусмотрено, что 

праздник проводится для детей, являясь захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Любой праздник для 

ребенка противопоставляется обыденной жизни, является эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, и становится коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Традиционно в группе  проводятся различные праздники и мероприятия.  

Условия для организации традиционных праздников, мероприятий: Первое условие - разнообразие форматов.  

                    Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Предусмотрено большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями:  

- Концерт  

- Квест  

- Проект  

- Образовательное событие  

- Мастерилки  

- Соревнования  

- Выставка  

- Спектакль  

- Фестиваль - Ярмарка  

- Чаепитие и т.д.  

Второе условие – активное участие родителей.  

                     Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют 

в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие - поддержка детской инициативы.  

                    Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник 

- что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 



руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 

праздники как Новый год  организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети могут пока до конца понять и прочувствовать этот праздник с 

помощью взрослого.  

                        Учет этнокультурной ситуации развития детей  

Рабочая программа строится с учетом этнокультурных особенностей России, Уральского региона - Свердловской области (напр., 

изучаются традиции региона, праздники и пр.)  

Образовательный процесс:  

- строится с учетом этнокультурной ситуации развития большинства детей группы;  

- учитывает этнокультурную ситуацию места расположения Детского сада, всех воспитанников;  

- включает праздники народов РФ, дети знакомятся с культурой, традициями, национальной кухней жителей других 

регионов.  

                    Освещаются этнокультурные условия, особенности, потребности и интересы детей из других регионов и стран, что, в свою 

очередь, способствует формированию у детей, семей и педагогов положительного отношения к разнообразию. 

Педагоги создают атмосферу принятия этнокультурного разнообразия, регулярно обсуждают с детьми различные этнокультурные 

особенности семей воспитанников, этнокультурные особенности разных регионов; совместно с детьми в проектной деятельности 

учитывает этнокультурную ситуацию обучающихся и места расположения Детского сада.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

               ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Для успешной реализации Рабочей программы обеспечиваются психолого- педагогические условия (в соответсвии с ФГОС ДО):  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5);  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

               Обеспечение условий для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Условия,  создания  социальной  ситуации  развития  детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком;  

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и  

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  



создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации  Рабочей программы обеспечиваются условия для:  

1) профессионального  развития  педагогических  работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми.  

 В образовательной деятельности предполагается создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

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

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

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

 Роль педагога в организации психолого-педагигических условий  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В Детском саде  педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями 

и мыслями;  

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно- значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

                        Воспитание    у детей     доброжелательного    и внимательного    отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  



- поддерживает   инициативу   детей   старшего    дошкольного   возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 Развитие самостоятельности  

                        Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие   социальные   нормы   

и действовать   в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор  

Все утренники и праздники   создаются   с учетом   детской   инициативы и включают импровизации и презентации 

детских произведений.  

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

                            Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы 

реализации детских идей). Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают 

их значимость.  



Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

                           Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят    значимым и интересным     исследованием      окружающего      

мира,      в ходе      которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки  к празднику и т. д.  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы;  

-  - обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной  ситуации;  

- организуя обсуждения 

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания проектов.  

С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена возможность:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  



- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

                             Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего  возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

                          Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда является:  

- содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой,  

- полифункциональной,  

- вариативной, - доступной, - безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и реализуемому содержанию ООП-ОПДО.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

соревнованиях;  

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

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

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

          Полифункциональность материалов представлена:  

- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  



- наличием в группе  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды представлена:  

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивает:  

- для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ООП ДО.  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей раннего возраста. Это 

обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. Группировка материалов и игрушек 

по разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять общеразвивающую функцию. В 

то же время материалы и оборудование могут быть специфицированы для каждого направления развития детей.  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей.  

                          В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности. Они выполнены 

из разнообразного материала, имеют разные размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий:  

• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных 

занятий  

• Большая напольная пирамида;  



• Матрешки;  

• Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары);  

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, грабельки, молоточки, и др.);  

• Конструкторы;  

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые коробочки и др.);  

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

 Материалы  и  игрушки  для  развития  познавательной  активности, экспериментирования:  

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и пр.);  

• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);   

• Игрушки из   разных   материалов   и   разной   плотности   (из   тканей, резиновые, деревянные, пластиковые 

и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.);  

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль,  макароны и пр.);  

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками  

• Книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Материалы для развития речи:  

• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов)  

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.);  

•  Материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные фигуры)   

• Разрезные картинки, наборы парных картинок;  

• Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации);                                  
Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  

• фотографии детей, семьи, семейные альбомы  

• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения  

• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых  

• картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.) 



Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей  

• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции  

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

•  Фланелеграф  

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  

• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности  

Материалы для изобразительной деятельности:  

• Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков  

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования 

 Материалы для музыкального развития детей:  

• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки  

• Аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных произведений)  

Материалы для театрализованной деятельности:  

• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 

кукольного спектакля.)  

• Фланелеграф с набором персонажей и декораций  

• Различные виды театров (настольный , пальчиковый)  

Материалы и оборудование для физического развития детей:  

                                                           

• лесенки, горки 

• скамеечки  

• игрушки-качалки (лошадки)  

• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов  

• веревки  

• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения  

• массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

• «сухой бассейн»  

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику:  

• мячи разных размеров,  

• обручи,  



• специальные приспособления , предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и 

пальцев (застежки – молнии,  

пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)  

• коробки с разными крышками и прорезями.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:  

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши.  

• Кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, кроватки и пр.)  Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания 

(ванночки, салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки.  

• Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.  

• Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые 

автомобили, самолеты, кораблики, поезд).  

• Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, и пр.)  

• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.  

Оборудование и игрушки на детской площадке:  

- Мячи 

- песочница; 

 - скамейки; горка;  

- игрушки для двигательной активности ( тележки, игрушки для толкания); 

 - игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки).  

  

  

  

 

3.3 Кадровые условия образовательной деятельности  

  

Группа укомплектована квалифицированными педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Педагоги имеют образование не ниже среднего профессионального по направлению «Образование и педагогика».  

Предусмотрено системное профессиональное развитие педагогов группы.  



- регулярное повышение квалификации педагогов (не реже 1 раза в 3 года) с целью получения квалификации, 

необходимой для выполнения предусмотренной в группе педагогической работы (с подтверждением соответствующих 

удостоверений по повышению квалификации) с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников 

группы, их семей и других заинтересованных сторон, результатов оценки качества педагогической работы, текущей 

профессиональной квалификации;  

- выстроена система разностороннего профессионального развития педагогов во всех образовательных областях, 

овладения навыками реализации различных форм образовательной деятельности;  

- время в течение рабочего дня для профессионального развития педагогов; возможность обучения педагогов с 

отрывом от производства;  

- содействие педагогам в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов, 

целей профессионального развития;  

- регулярная аттестация педагогов с целью подтверждения соответствия заявленной категории.  

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

  

                     В основу учебно-методического комплекта ООП ДО положена Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

Протокол № 2/15).  

                   Комплектование программно-методического комплекса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

образовательной деятельности, зафиксированными в Рабочей программе, принимается и согласовывается с субъектами педагогического 

и родительского сообщества группы   

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов:  

- учета уровня и направленности основной общеобразовательной программы Детского сада № 102;  

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной области;  

- учета особенностей развития контингента детей;  

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов;  

- учета «структуры основной общеобразовательной программы» (ФГОС ДО) соотношения и объема ее частей, а 

также соотношения обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

- учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  



Соответствующий учебнометодический комплект обеспечения образовательной деятельности предусматривает 

учебнно-нагладные, дидактические материалы доступны всем воспитанникам. Широкий спектр материалов позволяет 

выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с учетом его потребностей и интересов).  

Образовательные программы (комплексная, парциальные), технологии, методики, методические и учебно-наглядные 

пособия и материалы определяются под каждую образовательную область для реализации задач с учетом обязательной части 

и части формируемой участниками образовательного процесса, с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей.  

  

Программно-методический комплект Рабочей программы:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.5 Распорядок и режим дня  

  

                            Распорядок и режим дня разработан с учетом требований ФГОС ДО и Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действие с 01.01.2021г.).  

Режим и распорядок дня младшей группы общеразвивающей направленности  

  

  
Режим дня  

Режимные моменты  1 – 1,6 года  1,6 – 2 года  

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, самостоятельные игры  7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 

Подготовка  и  проведение  игры-  

занятия 1 (по подгруппам)  

-              8.50 – 9.00, 9.10- 09.18 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30 – 12.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка  - 9.18 - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры  - 11.20 – 11.15 

Подготовка к обеду, обед  - 11.15– 12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00 – 12.30 - 

Подготовка ко сну, сон  - 12.00 – 15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30 – 13.00 - 

Подготовка  и  проведение  игры-  

занятия 1 (по подгруппам)  

13.00 . 13.10.  13.20 - 



Подготовка  и  проведение  игры- 

занятия 2 (по подгруппам) 

13.50  14.00 , 14.10. - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30 – 16.00 - 

Постепенный подъем, полдник  16.00 – 16.30  15.00 – 15.20  

Самостоятельная деятельность  16.30 – 18.40  15.20 – 16.00  

Подготовка  и  проведение  игры- 

занятия 2 (по подгруппам) 

 - 16.00 –16.08 ,  16.23.   –  16.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка  -  16.30  - 18.00  

Возвращение  с  прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 -   

   

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 18.40 – 19.00 

Дома   

Прогулка   19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры  

 20.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон   20.30 – 6.30 (7.30) 

  

 

 

 



 

3.6 Планирование образовательной деятельности  

 Тематическое (проектно-тематическое) планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

  

                        Планирование опирается на результаты диагностики индивидуального развития детей 2-го года жизни и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

                       Назначение тематического планирования состоит в том, чтобы сформировать целостное и одновременно конкретное 

представление о содержании той образовательной деятельности, в которую в течение года будут включаться дети. Для этого выделяются 

общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию 

образовательный деятельности развивающего характера. 

 Темообразующие факторы:  

                      - нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, ООП ДО, построенная с учетом авторских 

комплексных и парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания культурных практик и 

образовательной деятельности);  

                       - новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных проблем и социальных 

рисков в обществе, появившиеся в период реализации Рабочей программы (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, 

здоровья и др.);  

                        - специфические задачи и особенности развития детей  возрастной группы (например, навыки самообслуживание…);  

                        - результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка по программе мониторинга;  

                        - окружающий мир (природные явления, животные. события);  

                        - взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности ребенка в семье, профессия, 

биография и интересы членов семьи и др.);  

                      - реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, включая его отношения с детьми 

и взрослыми в семье, группе и окружающем социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск,  др.);  

                    - возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, наклейкам, др.);  

                   Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их доступности для детей 

конкретной возрастной группы (группы раннего возраста), мотивационной побудительности и направленности, с учетом их 

социокультурной значимости для их развития.  

                    Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, возникающих в процессе самой 

образовательной деятельности, и составляет сущность нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким 



планированием от достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка. Продолжительность работы внутри одной 

темы зависит от возраста детей.  

                    Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной 

деятельности с детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе, непрерывно образовательной̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, 

методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В тематическом плане предусмотрены для освоения темы как обязательной 

части , так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой участниками 

образовательных отношений, как правило, интегрированы в обязательную часть. 

  

Тематическое планирование. Группа раннего возраста с 1 года до 2-х лет. 
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Осень в 
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Книжкина неделя 

Наши любимые игрушки. 

Наша группа. 

Наш участок. 

Осень: деревья, растения, признаки. 
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Мишки 

о
к
тя

б
р
ь гости к нам 
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Гигиена. Туалетные принадлежности. 

Игрушки. 
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Детский сад. 
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Зима: деревья, приметы. 
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Мой домашний питомец. 
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Мамин праздник 

Транспорт  

Дома, улицы. ОБЖ. 

В гостях у сказки 

 

8 Марта 
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Книжки для малышек. 

Большие и маленькие (животные и их детеныши) 

Транспорт. 

Солнышко 

 

Праздник мыльных 
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