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1. Целевой раздел 

 

                                       1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образования детей 1,5-2 лет разработана в соответствии с 

Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа образования детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Рабочая программа образования детей 1,5-2 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 41, ст. 6959) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

5. Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

7. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

8. Устав учреждения, основная образовательная программа ДО, программа 

воспитания ДО. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

  

Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 



Цель программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия;  

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

1.3. Принципы реализации рабочей программы и организации образовательного 

процесса 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте                           
 

• ребенок проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 



• ребенок проявляет интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении; 

• ребенок умеет группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию; 

• ребенок способен обобщать, узнавать и стремится называть предметы и объекты, 

изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); 

• у ребенка сформированы элементарные представления: о самом себе – о своем имени; о 

внешнем виде; о своих действиях; о желаниях; о близких людях; о пище; о блюдах; о 

ближайшем предметном окружении; о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребёнку, ситуациях общественной жизни; 

• ребенок умеет узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними; 

• ребенок понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; понимает речь взрослого и выполняет его просьбы; выполняет 

несложные поручения; 

• ребенок использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно; 

воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы; употребляет несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

• ребенок с удовольствием слушает чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением; договаривает (заканчивать) слова и строчки знакомых 

песенок и стихов; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения, игровые действия под музыку; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование); 

• ребенок начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки России к ФГОС 

ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие обучающихся в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 



мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 



                                                                                                      2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• создавать условия для благоприятной 

адаптации ребёнка к ДО;  

• поддерживать пока еще непродолжительные 

контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

• формировать элементарные представления: о 

себе, близких людях, ближайшем предметном 

окружении; 

• создавать условия для получения опыта 

применения правил социального 

взаимодействия. 

• Для благоприятной адаптации к ДО педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, 

заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

• Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает 

активность ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие 

к нему. 

• Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к 

себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

• Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности 

формирует элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, 

внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

• Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта 

социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; 

здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять 

просьбу педагога). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), 

педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 



России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде 

и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

1) поощрять целенаправленные моторные 

действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических 

жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в 

ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к 

близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и 

неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и 

свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с 

ними. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия 

ребёнка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению 

со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для многократного повторения освоенных 

действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует 

разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, 

добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством 

достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

• педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному 

из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме; 

• педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и 

объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать 

связи и различия между предметами и действиями с ними. 



2) Окружающий мир: 

• педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе – о 

своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих 

действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о 

желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка 

и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, их названиях, предметах 

быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

• педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и 

домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой 

природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

Речевое развитие 1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: расширять запас 

понимаемых слов; закреплять умения понимать 

слова, обозначающие части тела человека, 

бытовые и игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по конструкции 

фразы взрослого; 

• развитие активной речи: продолжать 

• развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов 

ребёнка за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; 

активизирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия 

(«ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение 

понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

• развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на 

простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и 



формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова; 

развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого 

человека, повторять за взрослым и произносить 

самостоятельно слова, обозначающие близких 

ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, 

некоторые действия; добиваться от детей 

коротких фраз; воспитывать у детей 

потребность в общении; 

• привлекать малышей к слушанию 

произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным 

сопровождением (игрушки для малышей, 

книжки-игрушки, книжки-картинки) и 

игровыми действиями с игрушками; 

• реагировать улыбкой и движениями на 

эмоциональные реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов; 

• побуждать к повторению за педагогом при 

чтении слов стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых идет речь в 

произведении; 

• рассматривать вместе с педагогом и узнавать 

изображенные в книжках- картинках предметы 

и действия, о которых говорилось в 

произведении; 

произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть 

игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: закреплять умение 

понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; выполнять несложные 

поручения; 

• развитие активной речи: побуждать детей 

• развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), 

действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, 

находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, 

включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 



использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в 

замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать 

развитию диалогической речи, воспроизводить 

за взрослым отдельные слова и короткие 

фразы; побуждать детей употреблять 

несложные для произношения слова и простые 

предложения; 

• развивать умение слушать чтение взрослым 

наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 

наглядным сопровождением (картинки, 

игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 

• развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 

• поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и 

коротких литературных художественных 

произведений; 

• формировать умение показывать и называть 

предметы, объекты, изображенные в книжках-

картинках; показывая, называть совершаемые 

персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и 

восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

• побуждать договаривать (заканчивать) слова 

и строчки знакомых ребёнку песенок и стихов. 

• развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в 

комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения 

с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 

активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов 

со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их 

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую 

активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что 

ребёнок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

• во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог 

закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, 

выполнять одноименные действия разными игрушками. 

Примерный перечень художественной литературы. 

• Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...», 

«Радуга-дуга...». 

• Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое 



яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» 

(обраб. М.А. Булатова). 

• Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», 

«Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. 

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

«Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. 

«Рукавичка». 

• Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», 

Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. 

«Цыпленок». 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• формировать у детей эмоциональный отклик 

на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные 

произведения; 

• создавать у детей радостное настроение при 

пении, движениях и игровых действиях под 

музыку; 

• педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной музыки. 

Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог 

содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение 

заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение 

ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками - «фонарики»). В процессе игровых действий педагог развивает у 

детей интерес и желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развивать у детей способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его 

содержание; 

• обеспечивать возможности наблюдать за 

• педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у 

детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 



процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

• поощрять у детей желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями; 

• развивать у детей умение прислушиваться к 

словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

• развивать у детей умение выполнять под 

музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру 

музыки. 

• Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в соответствии 

с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает 

умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

• Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших 

цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и 

внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой 

деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 
Физическое 

развитие 

• создавать условия для последовательного 

становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) 

в совместной деятельности педагога с 

ребёнком; 

• создавать условия для развития равновесия и 

ориентировки в пространстве; поддерживать 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия 

для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, 

ходьба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к 

самостоятельному выполнению движений; обеспечивает страховку для 

сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 



желание выполнять физические упражнения в 

паре с педагогом;  

• привлекать к участию в играх-забавах, 

игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка средствами 

физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков 

для приобщения к здоровому образу жизни. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

• бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание 

мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

• ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; 

подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч 

(диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

• ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;  

• упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-

20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой;  

• подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору;  

• перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик 

высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

• упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием 

предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

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

повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на 

высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой 

педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры: педагог организует и проводит игры-забавы, 

игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному 

участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает 

осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме 

пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по 



мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться 

личным полотенцем и так далее). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных 

качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие 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. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольников 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 

качеств, обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. То есть, обучение 

чтению и счёту не является целью дошкольного образования. Дошкольное учреждение 

призвано помочь ребёнку безболезненно перейти на новый уровень образования, 

эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка, сформировать 

способности и желание учиться в школе. 

 

Специфические детские виды деятельности детей дошкольного возраста (1.5-2 лет): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 общение со взрослыми и совместные игры; 

 восприятие смысла музыки, сказки, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

 

Ежедневное количество занятий определяется планом занятий согласно учебному плану. 

Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона: 

1) Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в СП является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

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

расписание организованных образовательных форм 

-теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

2) Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности нашего региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. Уровень образованности воспитанников, отражающий основные 

образовательные достижения детей, определяется с учетом последовательности приобщения 

ребенка к социальному опыту по следующим составляющим возможного результата 

дошкольного образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с 

другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 
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- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. 

Образовательный процесс, строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Основной 

формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент делается на 

интеграцию образовательных областей. Основанием преемственности дошкольного и 

начального школьного образования являются ориентиры образовательного процесса на этапе 

дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего образования 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы образования детей 1,5-2 лет 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе 

детей. 

Согласно ФГОС ДО 

педагог может использовать различные формы реализации Федеральной программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 
 

                                        В раннем возрасте (1 год - 2 года): 

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

другое); 

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

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

под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

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

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально 

ритмические движения). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог 

может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
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 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

Название 
метода 

Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные   методы 

подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 
Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на иллюстративные 
и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств наглядности 

 как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В 
современных условиях особое 
внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из
 ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе   при реализации 
Программы. 

Наглядные Под наглядными методами 
 образования понимаются такие 
 методы, при которых ребенок 

 получает информацию, с 
 помощью наглядных пособий и 
 технических средств. Наглядные 
 методы используются во 
 взаимосвязи со словесными и 
 практическими методами 
 обучения. Наглядные методы 

 образования условно можно 
 подразделить на две большие 
 группы: метод иллюстраций и 
 метод демонстраций. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические Практические методы обучения Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не 
только в организованной 
образовательной деятельности, 

 основаны на практической 
 деятельности детей и формируют 
 практические умения и навыки. 
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  но и в самостоятельной 
деятельности.   

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 
рецептивный 

Предъявляется информация, 
организуются действия ребёнка с 

объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение). 

Один из наиболее экономных 

Способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Предполагает создание условий 

для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно- 

схематическую модель). 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и , другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образования основывается не на доминировании развития памяти 

ребёнка, а на развитии его универсальных культурных умений. 

К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, социально – 

ориентированных, организационно – коммуникативных, художественных и других 
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способов действий ребёнка, на основе которых формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

не знания, умения и навыки, а культурные умения дошкольника, полученные им в 

культурных практиках (что фиксируется педагогом, например, в портфолио ребёнка).   

Жизнь детей в группе условно делится на 2 половины: до дневного сна и после, в 

соответствии с особенностями построения образовательного процесса в указанные 

временные промежутки в ДО организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

-манипуляция с предметами, 

-игра, 

-фантазирование, 

-творческая деятельность, 

-продуктивные виды деятельности, 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и 

при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения ребенком 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде. Культурные практики ребенка обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по 

отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 

реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка.  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Ранний возраст:  

1.    Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

2.  Экспериментирование с материалами и веществами. 

3.  Самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, лопатка и др.). 

4.  Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

5.  Рассматривание картинок. 

6.  Двигательная деятельность. 

 
              Дошкольный возраст  

Характеристика детских видов деятельности 

Игровая 

-Форма активности ребенка, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

-Является ведущей для ребенка-дошкольника. 

-В организованной образовательной деятельности выступает в качестве 

интегрирующей основы решения всех образовательных задач и позволяет решать 

реальные образовательные задачи в воображаемой (условной) ситуации. 

-В расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для 

организации всех других видов детской деятельности, основной формой организации 

образовательного процесса детского сада; 

-Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
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формах: дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. 

-Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

Форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, партнером по общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

-Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, культуры общения и этикета, воспитанием 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте), 

включается во все виды детской деятельности. 

Изобразительная деятельность 

Форма активности ребенка, в результате которой создается творческий «продукт». 

-Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

-Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием художественного восприятия. 

-Осуществляется в организованной образовательной деятельности, а также в 

режимных моментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении себя на место событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

-Организуется как процесс слушания детьми произведенийхудожественной и 

познавательной литературы и фольклора, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

-Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

- Ежедневная традиция. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Форма активности ребенка, требующая приложение усилий и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

-Организуется в помещении и на улице. 

-Включает формирование навыков у детей общих специальных трудовых 

умений, характерных для каждого возрастного периода. В младшем возрасте это 

формирование навыков самообслуживания, в средней группе дети овладевают 

умениями хозяйственно-бытового труда, в старших группах наиболее значимо 

освоение умений ручного труда. 

-Осуществляется в режимных моментах. 

Музыкальная деятельность 

Форма активности ребенка, дающая возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

-Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

-Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем организации в музыкальном зале, также осуществляется в режимных 

моментах. 
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Двигательная деятельность 

Форма активности ребенка, позволяющая решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

-Организуется в процессе физкультурных занятий, которые проводятся инструктором 

физического воспитания организации в физкультурном зале. 

-Также осуществляется в режимных моментах. 

 

                         Игровая деятельность – ведущая деятельность дошкольного возраста. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная 

основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые моменты- 

переходы от 

одного 

режимного 

процесса 

к другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная Игры- 

«времяпровождени». 

Игры - «события» 

Игры -

«сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра- драматизация. 

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через 

предметно-

игровую 

среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды. 

Игры-

путешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная   Групповая   Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

Детско-

родительских 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки 

в детском саду. 

Игровые досуги и 

праздники 

 

Продуктивная деятельность, моделирующая мир вещей, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 
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Познавательно-исследовательская деятельность, как культурная практика, суть 

которой в вопрошании – как устроены вещи и почему происходят те или иные события, – 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей, как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла,  его  осознания  и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего 

движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Культурная практика – чтение детям художественной литературы. 

Художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) 

реальность  является  универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные 

тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 

и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Отсутствие в опыте 

ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 

становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации 

на какой-либо одной сфере инициативы. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

Обеспечение накопления чувственного 

опыта  предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного  

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети» 

Организация речевого общения детей   Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в ДО, 

дающая возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми 

отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе 

обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных 

силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-
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исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
 

Содержание работы с семьей  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Для успешной реализации рабочей программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

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 ребёнка 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; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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3.2. Режим дня, планирование образовательной деятельности (сетка занятий) 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и сп 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 35.11. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДО может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 

следует руководствоваться при изменении режима дня24. 

Режим работы ДО: 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при пятидневной 

рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

(холодный период) 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

(теплый период) 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1,5-2 ГОДА 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, занятия 8.40-9.30 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные ванны, труд 

10.05-11.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительная гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

15.45-16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.10 
Игры, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1,5-2 ГОДА 

Приём детей, утренняя зарядка 7.00 – 8.20 

Завтрак  8.30 – 9.00 

Игры-занятия по подгруппам 

Второй завтрак 

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.15-11.35 

Обед 11.35 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.50 

Игры-занятия по подгруппам 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.15-17.30 

Ужин 17.30 – 18.00 

Игры, уход домой 18.00 – 19.00 
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3.3. Примерное распределение тем в течение года в группе раннего возраста 

 

* Темы для обсуждения с детьми, рекомендованные Федеральной программой 

воспитания и рабочей программой воспитания детей 2-3 лет в форме тематических дней и 

недель. 

** Темы для обсуждения с детьми, рекомендованные Федеральной программой 

воспитания и рабочей программой воспитания детей 2-3 лет  в форме воспитывающих 

игровых ситуаций, развивающего общения, проблемных ситуаций. 

 

Сентябрь: 

Даты сентября: 1 сентября - День знаний **. 

Тема месяца: «Здравствуй, осень» 

1. Тематическая неделя «Адаптационный период» 

2. Тематическая неделя «Адаптационный период» 

3. Тематическая неделя «Кошка» 

4. Тематическая неделя «Зайка» 

 

Октябрь: 

Даты октября:1 октября - Международный день пожилых людей **, День отца (третье 

воскресенье месяца) **. 

Тема месяца: «Дары осени» 

1. Тематическая неделя «Кукла Таня» 

2. Тематическая неделя «Уточка» 

3. Тематическая неделя «Собачка» 

4. Тематическая неделя «Мальчик Коля» 

 

Ноябрь: 

Даты ноября: 4 ноября – День народного единства, 

Последнее воскресенье ноября – День матерей в России. 

Тема месяца: «Все вокруг» 

1. Тематическая неделя  «Курочка» 

2. Тематическая неделя  «Матрешка» 

3. Тематическая неделя «Мишка» 

4. Тематическая неделя «Ежик» 

Декабрь: 

Даты декабря: 8 декабря – Международный день художника 

31 декабря – Новый год. 

Тема месяца: «К нам идет добрый Новый год 

1. Тематическая неделя «Кошка, котята, кот» 

2. Тематическая неделя «Заяц, зайчиха, зайчата» 

3. Тематическая неделя  «Утка, утята, селезень» 

4. Тематическая неделя  «Лисичка» 

Январь: 

Даты января: 7 января – Рождество Христово, 

27 – День снятия Блокады Ленинграда. 

Тема месяца: «Зимушка-зима»  

1. «Собачка Жучка, Пес Барбос, щенки» 

2. неделя «Курочка, цыплята, петушок» 

3. Тематическая неделя «Медведь, медведица, медвежата» 

Февраль: 

Даты февраля: 8 февраля – День Российской науки, 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Тема месяца: «Мой папа-герой»  

1. Тематическая неделя «Еж, ежиха, ежата» 
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2. Тематическая неделя «Лиса, Колобок, Волк»  

3. Тематическая неделя «Лошадка, Коровка, Свинка» 

4. Тематическая неделя «Кукла Таня, мальчик Коля, мальчик Ваня» 

Март: 

Даты марта: 8 марта – Международный женский день, 

27 марта – Всемирный день театра. 

Тема месяца: «Весна-красна» 

1. Тематическая неделя «Матрёшка. Неваляшка. Петрушка» 

2. Тематическая неделя «Синичка. Скворец. Праздник весны»  

3. Тематическая неделя  «Чебурашка. Крокодил Гена. Лев Чандр» 

4. Тематическая неделя «Рыбка» 

Апрель: 

Дата апреля: 12 апреля – День космонавтики. 

Тема месяца: «Капель весны чудесной» 

1. Тематическая неделя «Белка. Зайка. Ёжик» 

2. Тематическая неделя «Мышка. Лягушонок. Черепаха» 

3. Тематическая неделя «Кукла Таня. Мальчик Ваня. Матрёшка» 

4. Тематическая неделя «Дятел. Сова. Кукушка» 

Май: 

Даты мая: 1 мая – Праздник весны и труда, 

9 мая – День Победы. 

Тема месяца: «Скоро лето» 

1. Тематическая неделя «Как мы играли с нашими друзьями» 

2. Тематическая неделя «Бабочка, божья коровка, пчела» 

3. Тематическая неделя «Неваляшка. Кукла Таня. Матрёшка» 

4. Тематическая неделя «Машины». 

  

3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды группы 

В группе развивающая предметно-пространственная среда представлена центрами 

детской деятельности. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Социально- коммуникативное развитие: 

- Предметно-игровая среда с пособиями по данному направлению;  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых (сюжетно - отобразительных) игр. 

Познавательное развитие: 

- Центр природы;   

Речевое развитие 

- Центр развития речи;  

- Центр книги.  

Художественно-эстетическое развитие: 

- Центр изобразительной деятельности;  

- Центр конструирования с различными видами конструкторов;  

- Центр театрализованной деятельности;  

- Центр музыкально-художественного творчества;  

- Выставка детских работ.  

Физическое развитие: 

- Центр двигательной активности со спортивным и игровым оборудованием;  

- Дорожки здоровья;  

- Инвентарь для закаливающих процедур, для профилактики плоскостопия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется 

с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно - гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться.  
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В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно- демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. В группе имеется 

оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения закаливающих 

процедур. Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют залы. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей.  

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. Организация групповых зон в построена с учетом требований 

Программы и ФГОС дошкольного образования и соответствует принципам и основным 

характеристикам построения развивающей предметно-пространственной среды для 

познавательно - исследовательской деятельности и речевого развития детей:  

- принцип активности, самостоятельности, творчества;  

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка;  

- принцип сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

- принцип открытости – закрытости;  

- принцип учет половых и возрастных различий детей.  

 В достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в действии, 

 образно-символический материал,  нормативно-знаковый материал. Размещение в 

групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно.  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

раннего возраста 

Образовательная 

область 

Информационно – 

методическое 

обеспечение 

Перечень методических материалов и 

средств обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядно-

дидактические 

пособия, игры 

Дидактическая кукла, с.- р. игры «Семья», 

«Парикмахерская», «Поликлиника» 

Мягкий конструктор,  машины, коляски, 

Наглядный дидактический материал по 

конструированию (схемы) 

Шапочки медведя, кота, зайца, коровы 

Театр на перчатке «Волк и козлята», «Курочка 

Ряба», «Колобок» 

Настольный театр «Теремок»,  «Репка», 

«Колобок» 

Театр на лопатках «Репка», пальчиковый театр 

«Репка» 

Перчаточные игрушки котик, щенок,  утенок, 

поросенок, клоун, ворона, лягушонок 

Картотеки «Адаптационные игры», «Игры направленные 

на освоение окружающей среды», « Игры на 

формирование культурно-гигиенических 

навыков», « Игры развлечения» 
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Познавательное 

развитие 

Наглядно-

дидактические 

пособия, игры 

«Принеси овощ, фрукт такой же, как на 

тарелочке» 

«Найди такой же по цвету, размеру, форме 

овощ, фрукт» 

«Прицепи  яблочки на яблоньку» 

Кубики «Животные малыши» 

Н.- п. игры  «Все работы хороши»,  «Собирай-

ка»,  Кукла наряжайка «Василиса», Магнитная 

мозаика «Домик»,  «Ассоциации»,  Игры с 

липучками и прищепками,  «Половинки» 

Вкладыши «Одежда», «Транспорт», 

«Фрукты», «Листья», «Геометрические 

формы», «Домашние животные», «Морские 

обитатели», «Животные жарких стран», 

«Закрути гайки», «Большой-маленький», «Что 

к чему? Почему?», «Кто чей малыш», «Найди 

похожую фигуру», «Собираем урожай», 

«Учимся сравнивать», «Веселый зоопарк»,  

Пазлы «Моя семья», «Лесные животные», 

«Фрукты», «На прогулке»  

Материал для экспериментирования с песком 

и водой 

Муляжи овощей и фруктов, хлебобулочных 

изделий 

Игрушки диких и домашних животных 

мягкие кубик с картинками, пирамиды, 

солитеры, бирюльки, игровой набор овощей и 

фруктов на липучках, развивающие игры 

«Сложи узор» 

лото «Животные», «Фигуры и формы» 

Картотеки «Опытническая деятельность детей», « Игры с 

песком и водой», «Дидактические игры» 

Речевое развитие Наглядно-

дидактические 

пособия, игры 

Дидактический материал по разделу 

«Окружающий мир»:продукты питания, 

народное творчество, цветы, птицы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, времена года, 

транспорт, моя семья, мебель, насекомые, 

домашние и дикие животные 

Картотеки «Пальчиковые игры», « Игры на развитие 

дыхания» 



200 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-

дидактические 

пособия, игры 

«Конструирование из строительных 

материалов» с детьми раннего возраста. 

Книги по лексическим темам и программе 

Материал для художественного творчества: 

штампы, фломастеры, пластилин, карандаши, 

мелки 

Конструктор деревянный 

Различный природный материал в 

контейнерах для творчества 

Для музыкального творчества: погремушки, 

бубны, браслеты с колокольчиками. 

Маракасы, музыкальные шкатулки, шарманка 

Физическое 

развитие 

Наглядно-

дидактические 

пособия, игры 

Обручи, флажки, массажные мячи, мячи, 

мешочки с песком, кегли, машины – каталки, 

каталки 

Картотеки «Подвижные игры -1», «Подвижные игры на 

участке», «Тематические комплексы утренней 

гимнастики», «Комплексы бодрящей 

гимнастики после сна», «Комплексы 

точечного массажа и дыхательной 

гимнастики», «Комплексы упражнений для 

глаз», «Комплексы ленивой гимнастики» 

 

 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в первой младшей группе 

 

1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

2. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года : [метод. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М. : Издательство 

ВЛАДОС, 2018. 

3. Янушко Е.А. Годовой курс развивающих занятий для малышей 1–2 года : [метод. 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М. : 

Издательство ВЛАДОС, 2018. 

4. Свободные интернет-источники. 
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