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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее  —
Программа) для  группы  кратковременного  пребывания  разработана и утверждена
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная школа —
детский сад №8» г. Белгорода (далее МБОУ «Начальная школа — детский сад №8») в
соответствии  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБОУ
«Начальная школа-детский сад№8».
Основная общеобразовательная программа для  группы  кратковременного  пребывания
обеспечивает разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства  с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей
российского народа, исторических и национально-культурных традиций.
Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня
образования. Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и
содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -  русском.    Программа
реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ «Начальная школа –
детский сад № 8».
Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно-правовые
документы:
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования».  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021г.№  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
 Федеральный закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
№ 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические
требования к организации обучения и воспитания, отдыха и оздоровления  детей и
молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г.
№ 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г.
№ 44  «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг»;
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в состав которой
входят рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания),
режим и распорядок дня для возрастных групп обучающихся, календарный план
воспитательной работы и иные компоненты.



Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки  зрения  реализации  требований  ФГОС ДО.  Программа включает три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Обязательная         часть   Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях:

1. Область «Социально-коммуникативное развитие»;
2. Область «Познавательное развитие»;
3. Область «Речевое развитие»;
4. Область «Художественно-эстетическое развитие»;

5. Область «Физическое развитие».

 В части, формируемой участниками образовательных отношений  представлены выбранные
участниками образовательных отношений, программы направленные на развитие в
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные
образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента.
Объём обязательной  части  Программы составляет  не  менее  60% от  её  общего объёма;
части, формируемой участниками образовательных отношений — не более 40%.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  для
дошкольников  от  1  года  до  3-х  лет.  Программа  направлена  на  формирование  общей
культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
безопасного  поведения  двигательной  и  гигиенической  культуры,  а  также  обеспечивает
социальную успешность детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей
степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют
интегративный  характер,  особое  место  уделяется  организации  условий  для
самостоятельной  деятельности  детей  по  их  выбору  и  интересам.  Построение
педагогического  процесса  при  реализации  рабочей  программы  предполагает
использование  наглядно-практических  методов  и  способов  организации  деятельности:
наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип планирования с
ведущей  игровой  деятельностью,  в  основу  которого  положена  идея  интеграции
содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный
подход  дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,  эмоциональную  и
практическую сферы личности детей.

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного
детства  с  учетом  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.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого  и



физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных потребностей и
интересов
Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5.ФГОС ДО:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества

дошкольного образования;
 сохранение единства образовательного пространства 

относительно уровня дошкольного образования;
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей

дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- обеспечение  единых  для  РФ  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  работы  на  основе
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;
-создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного
возраста с учетом 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 ребенка, 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;
- сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от
поколения к поколению;
- формирование на международной арене образа Российского государства как
хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных
ценностей;
- формирование  у  дошкольников  ценностного  отношения  к  государственным
символам (флаг, герб, гимн)

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО:



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОО с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих 
принципов:

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения  образовательного  процесса.  Образовательная  деятельность  выстраивается  с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  ценностей,  мнений  и  способов  их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении (амплификации)
детского развития.
3. Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком
культурных норм,  средств  и  способов деятельности,  культурных образцов  поведения и
общения  с другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

взрослых и детей 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 в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность
внести свой  индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных  отношений.  Детям  предоставляется  возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей  и  традиций,  их  учет  в  образовательной  деятельности  базируется  на  учёте
условий жизни ребенка  в  семье,  понимании  проблем,  уважении ценностей  и  традиций



семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами,  которые могут внести вклад в  развитие и образование детей,  а
также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития.
Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Реализация этого принципа предполагает 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.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской
деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности,
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей  и  соответствует
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывая его  индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный  принцип  предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной
области тесно связано с другими областями.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры
Программы  являются  научно-методическими  опорами,  при  этом  соблюдается  право
выбора  способов  их достижения, выбора образовательных  программ, учитывающих
многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и  предпочтений
педагогов и т. п.
Основные подходы к формированию Программы
Согласно  ФГОС  ДО  МБОУ  «Начальная  школа  —  детский  сад  №8»продолжаетлинию



подходов, направленных на повышение результативности и качества  дошкольного
образования.  На  основании  этого  основными  подходами  к  формированию программы
являются:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств,  специфических  для  человека,  подготовленных  всем предшествующим  ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».(Выготский Л.С.
Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.)
Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,
изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора,
двигательной, конструирования. Организованная образовательная  деятельность
(непосредственно  образовательная)  строится  как  процесс организации различных видов
деятельности.
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на
опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.
Индивидуальный  подход  –  учет  индивидуальных  особенностей  детей  группы  в
образовательном процессе,  выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в
соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность
объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.

Характеристики особенностей развития детей 
Ранний возраст (1 год – 3 лет)

Раннее  детство  является  сензитивным  периодом  для  усвоения  речи.  Автономная речь
ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода) трансформируется и исчезает.
Необычные и по звучанию, и по смыслу слова заменяются словами «взрослой»
речи. Этому способствует и то,  что к 3 годам усваиваются все основные  звуки языка.
Самое важное изменение в речи ребенка заключается в том, что слово  приобретает для
него  предметное  значение.  Но  переход  на  новый уровень  речевого развития возможен
только при полноценном общении ребенка с взрослыми.
Интенсивно развивается  и активная  речь:  растет  активный словарь,  появляются первые
фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. К трем годам активный словарь
достигает 1000-1500 слов. Предложения первоначально, примерно в 1,5 года, состоят из 2-
3  слов.  К  трем  годам  усваиваются  основные  грамматические  формы  и основные
синтаксические конструкции родного языка. Речевая активность ребенка обычно  резко
возрастает между 2 и 3 годами.
В  раннем  возрасте  бурно  развиваются  познавательные  психические  функции  -
восприятие, мышление, память, внимание. Раннее детство интересно тем, что среди
всех  этих  взаимосвязанных  функций  доминирует  восприятие.  Дети  раннего  возраста
максимально связаны наличной ситуацией, тем, что они непосредственно воспринимают.
Все их поведение является полевым, импульсивным; ничто из того, что лежит вне этой
наглядной ситуации, их не привлекает.
Одна из особенностей детей раннего возраста – у них наблюдаются элементарные формы
воображения (предвосхищение), но творческого воображения у них еще нет. Маленький
ребенок не способен что-то выдумать, солгать и только к концу раннего детства у них
появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле.
В  этот  период  в  процесс  активного  восприятия  включается  память.  В  основном, это
узнавание,  хотя  ребенок  уже  может  и  непроизвольно  воспроизводить  увиденное  и
услышанное  раньше  -  ему  что-то  вспоминается.  Поскольку  память  становится  как  бы
продолжением и развитием восприятия, еще нельзя говорить об опоре на прошлый опыт.
Раннее детство забывается так же, как и младенчество.
Мышление в этот возрастной период наглядно-действенное. Как видно из самого



названия, оно основывается на восприятии и действиях, осуществляемых ребенком. И хотя
примерно  в  двухлетнем  возрасте  у  ребенка  появляется  внутренний план  действий,  на
протяжении  всего  раннего  детства  важной  основой  и  источником  интеллектуального
развития  остается предметная  деятельность.  «Мыслить  для  ребенка  раннего  возраста  -
значит  разбираться в  аффективно  окрашенных  связях  и  предпринимать  своеобразные,
соответствующие этой внешней воспринимаемой ситуации действия» (Л.С. Выготский).
Мышление развивается в процессе практической деятельности и из практической
деятельности,  поэтому  оно  отстает  от  нее  по  общему  уровню  развития  и по составу
операций. Благодаря внешней деятельности совершенствуются и сами предметные
действия: они приобретают обобщенный характер, отделяясь от тех предметов, на которых
они были первоначально усвоены. Происходит перенос освоенных  действий  в  другие
условия. Вслед за этим у ребенка появляется способность соотносить свои действия с
действиями взрослых, воспринимать действия взрослого как образцы.
Помимо собственно предметных действий, для развития ребенка раннего возраста важны и
такие действия, как рисование и игра. Рисунок ребенка до 2 лет трудно назвать рисунком,
это, скорее, каракули. Но на третьем году уже появляются формы, обладающие сходством
с изображаемым объектом. В 2,5 года, в частности, дети могут  вполне  отчетливо
нарисовать человека. На таком рисунке кроме круга-головы различаются мелкие детали —
глаза, нос, рот.
Ведущая деятельность в этот период - предметно-манипулятивная. Ребенок не играет,
а  манипулирует  предметами,  в  том  числе  игрушками,  сосредоточиваясь  на самих
действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего возраста игра в своих первоначальных
формах все же появляется. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые
ребенком предметы наделяются игровым смыслом. Но на следующем возрастном этапе
они станут одним из источников сюжетно-ролевой игры.
Эмоциональное развитие. Развитие психических функций неотделимо от развития
эмоционально-потребностной сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте
восприятие  аффективно  окрашено.  Ребенок  эмоционально  реагирует  только  на то, что
непосредственно воспринимает. Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные
реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода, при
приближении к кризису 3 лет, у ребенка могут наблюдаться аффективные реакции  на
трудности, с которыми он сталкивается.
Развитие эмоционально-потребностной сферы зависит от характера общения ребенка с
взрослыми  и  сверстниками.  В  общении  с  близкими  взрослыми,  которые помогают
ребенку познавать мир «взрослых» предметов, преобладают мотивы сотрудничества, хотя
сохраняется и чисто эмоциональное общение, необходимое на всех возрастных этапах.
Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только появляется и не становится
еще полноценным. На втором году жизни при приближении сверстника ребенок ощущает
беспокойство, может прервать свои занятия и броситься под защиту матери. На третьем
году  он  уже  спокойно  играет  рядом  с  другим  ребенком,  но  моменты общей игры
кратковременны, и пока о правилах игры речи быть не может.
Ребенок раннего возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных
желаний, совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не только  не
понимает другого ребенка,  но и не умеет ему сопереживать.  Эмоциональный механизм
сопереживания (сочувствия в трудной ситуации и совместной радости при удаче или в
игре)  появится  позже,  в  дошкольном детстве.  Тем не  менее,  общение  со сверстниками
полезно и тоже способствует эмоциональному развитию ребенка, хотя и не в той мере, что
общение с взрослыми.
Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с зарождающимся в
это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале.
Это простейшая форма самосознания.  Новый этап в развитии самосознания начинается,
когда ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем лице, а затем, к трем годам,
появляется местоимение «я».



1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые  результаты  освоения  Программы  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных
возрастных этапах и к завершению ДО.

Планируемые результаты в раннем возрасте
К трем годам:

- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения,
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; ребенок демонстрирует элементарные культурно-
гигиенические  навыки,  владеет  простейшими  навыками  самообслуживания (одевание,
раздевание, самостоятельно ест и др.);
-  ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребенок
проявляет интерес к сверстникам;
- наблюдает за их действиями и подражает им;
-  играет  рядом;  ребенок  понимает  и  выполняет  простые  поручения  взрослого; ребенок
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом  поведении; ребенок
способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной
цели;
-знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели;
-  ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые
предложения из 4-х слов и более, включенные в общение;
- может обращаться с вопросами и просьбами;
- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за
взрослым;
-  ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные  на
них;
-ребенок  различает  и  называет  основные  цвета,  формы  предметов,  ориентируется в
основных пространственных и временных отношениях;
- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;
-ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое
имя, имена близких;
-демонстрирует первоначальные представления о родном городе (селе);
-  ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего
окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес  к
взаимодействию с природой,  наблюдает за явлениями природы, старается не причинять
вред живым объектам;
- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные
движения;
-  ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;
ребенок  осваивает  основы  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование) и
конструирования:  может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж,  дорогу к
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки,
лепешки;  ребенок  активно  действует  с  окружающими его  предметами,  знает названия,
свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;
-  ребенок  в  играх  отображает  действия  окружающих  («готовит  обед»,  «ухаживает за
больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и
социальные  отношения  (ласково  обращается  с  куклой,  делает  ей  замечания),  заранее
определяет цель («Я буду лечить куклу»).

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ.



Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента:
Ребенок

- имеет первичные представления об истории родного края; 
достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую 
область;
– знает государственную символику родного города;
– проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
– знает культурные традиции русского народа;
– проявляет  интерес  к  народному  творчеству,  народным  промыслам,  узнает  и
называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная
игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма;
– знает представителей растительного и животного мира Белгородской области.
– проявляет  эмоциональную  отзывчивость  при  участии  в  социально  значимых
делах, событиях;  отражает  свои  впечатления  о  малой родине  в  предпочитаемой
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает
сюжет и т.д.);
– охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности;

2. Содержательный раздел

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой
образовательной области

Содержание обязательной части   обеспечивают развитие детей от 1 года до 3 лет по пяти
направлениям развития и образования (далее – образовательные области).
При разработке обязательной части Программы использована примерная образовательная
программа дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Первые шаги» (Под
редакцией  Смирновой  Е.О.,  Галигузовой  Л.Н.,  Мещеряковой  С.Ю.),  разработанная  на
основе  ФГОС  ДО,  как  программа  обогащенного  развития  детей  раннего  дошкольного
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности,
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  разработана  на  основе
содержания программы «Программы художественного воспитания,  обучения и развития
детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки»  (И.А.Лыкова),  «Белгородоведение»  Парциальная
программа  для  дошкольных  образовательных  организаций  /Т.М.Стручаева,
Н.Д.Епанчинцева, и др. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. - 16 с

2.2.  Область социально-
коммуникативного развития

От 1 года до 2 лет.
В    области    социально-коммуникативного    развития    основными    задачами
образовательной деятельности являются:
создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО;
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.
Содержание     образовательной     деятельности  
Для благоприятной адаптации к ДОО 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  ребенком  инициативы  в  общении  со  взрослыми  и
сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка,
улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему.
Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и
др., поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной
деятельности, игре, развлечении.
Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные
представления ребенка 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 ребенком первичного опыта социального
взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на
приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога).

От 2 лет до 3 лет.
В   области   социально-коммуникативного   развития   основными
задачами образовательной деятельности являются:

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к ДОО;
развивать  игровой  опыт  ребенка,  помогая  детям  отражать  в  игре  представления об
окружающей действительности;
поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную
отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия;
формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,
грусть), о семье и ДОО;
формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях
и близких членах семьи.

Содержание образовательной деятельности
Педагог  поддерживает  желание  детей  познакомиться  со  сверстником,  узнать  его имя,
используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении
особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых
игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера,  объясняет
отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные
жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные  части  тела  и  лица
человека,  его действия.  Поддерживает желание ребенка называть и различать основные
действия взрослых.
Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает  их
словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает
детям  повторить  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние человека,  предлагает
детям  задания,  помогающие  закрепить  представление  об  эмоциях, в том числе их
узнавание на картинках.
Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей.
Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает детям о
том, как члены семьи могут заботиться друг о друге.
Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход
в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает
с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает
детям ориентироваться в пространстве группы.
Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения
(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается,
прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности
использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет
инициативу и самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов».
Педагог  использует  приемы  общения,  позволяющие  детям  проявлять  внимание  к его
словам  и  указаниям,  поддерживает  желание  ребенка  выполнять  указания  взрослого,



действовать по его примеру и показу.
Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных
играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх.
Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает
словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды,
способах их использования (надевание колготок, футболок и т.п.).

 
2.3. Область познавательного развития

От 1 года до 2 лет
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются:
поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенного
способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или
словесному указанию;
формировать  стремление  детей  к  подражанию  действиям  взрослых,  понимать
обозначающие их слова; формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении;
развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению,
природным объектам;
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.
Содержание  образовательной  деятельности Сенсорные эталоны и познавательные
действия.
Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес  к
знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, 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 т.п. 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.

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 т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.); о близких людях (мама,
папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах
(суп, каша, кисель и т. п.); о ближайшем предметном окружении ‒ игрушках, их названиях,
предметах быта, мебели, спальных принадлежностях,  посуде);  о  личных  вещах;  о



некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной жизни.
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 др.),  их  изображения,  выделять  наиболее яркие отличительные признаки
объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать.

От 2 лет до 3 лет.
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются:
развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного; развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения
познавательных практических задач; совершенствовать обследовательские действия:
выделение цвета, формы, величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение
предметов между собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в
качестве образца, подбирая пары, группы;
формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и
количестве предметов на основе чувственного познания; развивать первоначальные
представления о себе и близких людях, эмоционально-положительное отношение к членам
семьи  и  людям  ближайшего  окружения,  о  деятельности  взрослых; расширять
представления о родном городе (селе), его достопримечательности, эмоционально
откликаться на праздничное убранство дома, ДОО;
организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего
окружения,  их  названиями,  строением  и  отличительными  особенностями, некоторыми
объектами неживой природы;
развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное
отношение к животным и растениям.

Сенсорные эталоны и познавательные действия.
Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и
определение  их сходстваразличия,  на  подбор и  группировку  по  заданному образцу (по
цвету, форме, величине).
Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке
предметов,  изменении  способа  их расположения,  количества;  на  действия переливания,
пересыпания.
Проводит  игры-занятия  с  использованием  предметов-орудий:  сачков,  черпачков для
выуживания  из  специальных  емкостей  с  водой  или  без  воды  шариков,  плавающих
игрушек,  палочек  со  свисающим  на  веревке  магнитом  для  «ловли»  на  нее  небольших
предметов.
Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание
молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или
пластмассовых  винтов)  и  т.п.,  создает  ситуации  для  использования  детьми  предметов-
орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения
практических задач.
Педагог  поощряет  действия  детей  с  предметами,  при  ориентации  на  2-3  свойства
одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более
колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-
3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с
совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих
различный размер предметов, их цвет и форму.
В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует
обобщенные способы обследования формы предметов ‒ ощупывание, рассматривание,
сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении
результата познавательных действий.

Математические представления.



Педагог  подводит  детей  к  освоению  простейших  умений  в  различении  формы
окружающих  предметов,  используя  предэталоные  представления  о  шаре,  кубе,  круге,
квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и
сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких
различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий.
Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных групп предметов
(много и много, много и мало, много и один) предметов.

Окружающий мир.
Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями
общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину,
доктор  лечит);  развивает  представления  о  себе  (о  своем  имени,  именах близких
родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого
есть голова, руки, ноги, лицо; на лице ‒ глаза, нос, рот и т.д.); о его физических и
эмоциональных состояниях (проголодался ‒ насытился, устал ‒ отдохнул; намочил  ‒
вытер; заплакал ‒ засмеялся и т.д.); о деятельности близких ребенку людей («Мама моет
пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит
гараж»;  «Папа  работает  за  компьютером» и т.п.);  о  предметах, действиях  с  ними и их
назначении:  предметы  домашнего  обихода  (посуда,  мебель, одежда), игрушки, орудия
труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).

Природа.
В процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет
внимание  детей  на  объекты  живой  и  неживой  природы,  явления  природы, которые
доступны для непосредственного восприятия.
Формирует представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности
внешнего  вида,  части  тела,  питание,  способы  передвижения),  о  растениях ближайшего
окружения  (деревья,  овощи,  фрукты и др.),  их  характерных признаках (цвет,  строение,
поверхность,  вкус),  привлекает  внимание  и  поддерживает  интерес  к объектам неживой
природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь,
радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям.
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

2.4. Область речевого развития
От 1 года до 2 лет.

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются:
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 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  ребенку  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 книжкахкартинках предметы и действия, о которых
говорилось в произведении.



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  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,  книжкиигрушки,
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 ребенку песенок и
стихов.
Содержание     образовательной     деятельности.  
От 1 года до 1  года 6  месяцев  ‒ развитие  понимания  речи.  Педагог  расширяет запас
понимаемых слов ребенка за счет имени ребенка, 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 произносить
самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними,
использовать в речи фразы из 2-3 слов.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет  ‒ развитие понимания речи. Педагог закрепляет умение
детей понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (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.
Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих его
людей,  употреблять  местоимения,  называть  предметы  в  комнате  и  вне ее,  отдельные
действия  взрослых,  свойства  предметов  (маленький,  большой);  выражать словами  свои
просьбы, желания.
Педагог активизирует речь детей, побуждает ее 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 ребенка в процессе отобразительной игры.
В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в
любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое
описание  происходящего,  того,  что  ребенок  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.

От 2 лет до 3 лет.
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются:

Формирование словаря.
Развивать понимание речи и активизировать словарь.
Формировать у детей умение по словесному указанию педагога находить предметы,
различать  их  местоположение,  имитировать  действия  людей  и  движения животных.
Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и
формировать умение использовать данные слова в речи.

Звуковая культура речи.
Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков,
звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение
звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса.

Грамматический строй речи.
Формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
составлять фразы из 3-4 слов.

Связная речь.
Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы;
рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. Интерес к художественной литературе.
Формировать  у  детей  умение  воспринимать  небольшие  по  объему  потешки, сказки и
рассказы с наглядным сопровождением (и без него). Побуждать договаривать и
произносить  четверостишия  уже  известных  ребенку  стихов  и  песенок,  воспроизводить
игровые действия, движения персонажей.
Поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение
в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты. Развивать умение произносить
звукоподражания, связанные с содержанием литературного материала (мяу-мяу, тик-так,
баю-бай, ква-ква и т.п.), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений.
Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно.
Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного
произведения.

Содержание     образовательной     деятельности.   Формирование словаря.
Педагог  развивает  понимание  речи  и  активизирует  словарь,  формирует  умение по
словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»),
различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных;
активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных
средств,  частей  автомобиля,  растений,  фруктов,  овощей, домашних животных и их
детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать),
взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус
предметов; наречиями (сейчас, далеко).
Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств,
особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.

Звуковая культура речи.
Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить
гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое
смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается
произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли.
Педагог поощряет детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм
слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к
предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У



детей проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи.
Грамматический строй речи.

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных
грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно- ласкательных
суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли
посредством трех-, четырехсловных предложений.

Связная речь.
Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на
картинке,  об  увиденном  на  прогулке,  активно  включаться  в  речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность;  побуждает  детей  проявлять  интерес  к  общению  со взрослыми  и
сверстниками,  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли, чувства,
впечатления,  используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения,
реагировать  на  обращение  с  использованием  доступных  речевых  средств, отвечать  на
вопросы  педагога  с  использованием  фразовой речи  или  формы простого предложения,
относить  к  себе  речь  педагога,  обращенную  к  группе  детей,  понимать  ее содержание.
Педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную  речь  как
средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных
типов, отражающие связи и зависимости объектов.

 
2.5.Область художественно-эстетического развития

От 1 года до 2 лет.
В    области    художественно-эстетического    развития    основными     задачами
образовательной деятельности являются:
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.
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 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.
Содержание     образовательной     деятельности.  
От 1 года до 1 года 6 месяцев – педагог приобщает детей к восприятию веселой и
спокойной  музыки.  Формирует  умение  различать  на  слух  звучание  разных  по  тембру
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  с
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).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет – педагог формирует у детей эмоциональное восприятие
знакомого  музыкального произведения,  желание  дослушать  его  до конца. Формирует у
детей  умение  различать  тембровое  звучание  музыкальных  инструментов (дудочка,
барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором
взрослый исполнял мелодию.
Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание



слов,  фраз,  несложных  попевок  и  песенок).  Продолжает  развивать  умение  у детей
двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения
самостоятельно.
Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее
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.

От 2 лет до 3 лет.
В области художественно-эстетического развития  основными  задачами
образовательной деятельности  являются:

Приобщение к искусству:
развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в
процессе  ознакомления  с  произведениями  музыкального,  изобразительного искусства,
природой; интерес, внимание, любознательность, стремлению к эмоциональному отклику
детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей
действительности;
развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к
музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному
искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков,
изделии декоративно-прикладного искусства);
познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой  и
другими), поддерживать  интерес  к  малым  формам  фольклора  (пестушки, заклички,
прибаутки), поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на
основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания
произведений искусства или наблюдений за природными явлениями;

Изобразительная деятельность:
воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со
взрослым и самостоятельно;
развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно
держать карандаш, кисть;
развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной
формы, цвета (начиная с контрастных цветов);
включать  движение  рук  по  предмету  при  знакомстве  с  его  формой;  познакомить со
свойствами глины, пластилина, пластической массы;
развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства  и качества
предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта,
произведений искусства.

Конструктивная деятельность:
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости;
развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить
самостоятельно.

Музыкальная деятельность:
воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,  выполнять
простейшие танцевальные движения;
приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу
вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать.

Театрализованная деятельность:
пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка



приглашает на деревенский двор);
побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях
малых фольклорных форм);
способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками;
развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них;
способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев;
создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).

Культурно-досуговая деятельность:
создавать  эмоционально-положительный  климат  в  группе  и  ДОО,  обеспечение  у детей
чувства комфортности, уюта и защищенности;
формировать умение самостоятельной работы детей с художественными материалами;
привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях,
забавах,  развлечениях и праздниках;  развивать  умение следить  за  действиями игрушек,
сказочных героев, адекватно реагировать на них;
формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.

Содержание образовательной деятельности. Приобщение к искусству.
Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную
отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства.
Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой  и  другими,  соответствующими  возрасту  детей.  Педагог  обращает внимание
детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в
доступной изобразительной и музыкальной деятельности.

Изобразительная деятельность:
Рисование. Педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие;
способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов,
обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Побуждает, поощряет и
подводит детей к изображению знакомых предметов,  предоставляя  им свободу выбора.
Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,
ворсом кисти). Учит следить за движением карандаша по бумаге.
Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это
похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов. Учит детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя
предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам, ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.
Подводит детей к рисованию предметов округлой формы.
При рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на
котором рисует малыш.
Педагог  учит  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  ‒  тремя  пальцами выше
отточенного конца, кисть ‒ чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка.  Педагог  поощряет  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомит  с  пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).



Учит аккуратно пользоваться материалами.
Педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Педагог  учит  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющиватькомочек
между ладонями (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами углубление  в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
Педагог  учит  соединять  две  вылепленные формы  в  один  предмет:  палочка  и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Педагог  приучает  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или
специальную заранее подготовленную клеенку
Конструктивная  деятельность.  В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным
строительным материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения
строительных форм на плоскости.
Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживает желание строить чтото самостоятельно; способствует пониманию
пространственных соотношений.
Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По  окончании  игры  приучает  убирать  все  на  место.  Знакомит  детей  с  простейшими
пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки,
домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм
с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность:
Слушание.
Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и
эмоционально реагировать на содержание. Учит детей различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Педагог вызывает активность детей при подпевании и
пении. Развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Поощряет
сольное пение.
Музыкально-ритмические движения. Педагог развивает у детей эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Педагог продолжает формировать у
детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает,  зайка прыгает,  мишка косолапый идет).
Педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Театрализованная деятельность: Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной
игре,  создает  условия  для  ее  проведения.  Формирует  умение  следить за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол.
Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как
внешними символами роли.
Культурно-досуговая деятельность: Педагог создает эмоционально- положительный



климат в группе и ДОО, для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и
защищенности; формирует у детей умение самостоятельной работы детей с
художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с
пением, театрализованных представлениях (кукольный театр;
инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических,
спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы
сказочных героев.

 

2.6 Область физического развития

От 1 года до 2 лет.
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
создавать условия для последовательного становления первых основных движений
(бросание,  катание,  ползание,  лазанье,  ходьба)  в  совместной  деятельности педагога с
ребенком;
создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддерживать
желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом;
привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх,
побуждать к самостоятельным действиям;
укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать
усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни.

Содержание     образовательной     деятельности.  
Педагог  активизирует  двигательную  деятельность  детей,  создает  условия  для обучения
основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития
координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению
движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает,
создаёт эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых
культурно-гигиенических навыков.

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие
упражнения).

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основных
движений и выполнения общеразвивающих упражнений.

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.
Упражнение 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.
Педагог помогает детям выполнять упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с
использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и др.) 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. Подвижные игры и игровые упражнения.
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.
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 др.).

От 2 лет до 3 лет.
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной
гимнастики:
основные движения (бросание,  катание,  ловля, ползанье,  лазанье,  ходьба,  бег, прыжки),
общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; развивать психофизические
качества, равновесие и ориентировку в пространстве;
поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших
подгруппах;
формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений,
совместным двигательным действиям; укреплять здоровье детей средствами физического
воспитания, формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания,
приобщая к здоровому образу жизни. Содержание образовательной деятельности.
Педагог  формирует  умение  выполнять  основные  движения,  общеразвивающие  и
музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры,
индивидуальная  работа  по  развитию  движений  и  др.),  развивает  психофизические
качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве.
Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно,
реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая
утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать
правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки.

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие
упражнения).

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща,
двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления
движения, предлагает разнообразные упражнения.

Основные движения.
Бросание,  катание,  ловля.  Скатывание  мяча  по  наклонной  доске;  прокатывание мяча
педагогу  и друг  другу двумя руками стоя  и  сидя (расстояние  50-  100 см),  под дугу, в
воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от
груди двумя руками,  снизу,  из-за  головы;  бросание  предмета  в  горизонтальную цель и
вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку,
натянутую на уровне роста ребенка с расстояния 1-1,5 м;  ловля мяча, брошенного
педагогом с расстояния до 1 м.
Ползание и лазанье. Ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м
(взяв ее, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске,
приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под
дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом.
Ходьба.  Ходьба  стайкой  за  педагогом  с  перешагиванием  через  линии,  палки, кубы;  на
носках;  с  переходом  на  бег;  на  месте,  приставным  шагом  вперед,  в  сторону, назад; с
предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и др.); врассыпную и в заданном
направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки.
Бег. Бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между
линиями (расстояние между линиями 40–30 см); за катящимся мячом; с переходом на
ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 сек; медленный бег на расстояние 40–



80 м.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (10–15 раз); с продвижением вперед, через 1-2
параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2
параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета,  находящегося выше поднятых
рук ребенка на 10-15 см.
Упражнение в равновесии. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м); по наклонной
доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание
линий  и  предметов  (высота  10–15  см);  ходьба  по  извилистой  дорожке (2-3  м),  между
линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в
стороны; кружение на месте.
Общеразвивающие упражнения. Педагог предлагает образец для подражания и
выполняет  вместе  с  детьми  упражнения  с  предметами:  погремушками, платочками,
малыми обручами, кубиками, флажками и др., в том числе, сидя на стуле или на скамейке.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук
вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание,
выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-
назад.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты
вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребенку, наклоны вперед  из
исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного
положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа
на спине.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника:
сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на
носки и др.
Музыкально-ритмические упражнения. Отдельные музыкально-ритмические упражнения,
разученные на музыкальном занятии, включаются в содержание подвижных игр и игровых
упражнений.
Педагог  показывает  детям  и  выполняет  вместе  с  ними:  хлопки в  ладоши под музыку,
хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги
вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения.

Подвижные игры.
Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры с простым
содержанием,  с  текстом,  с  включением  музыкально-ритмических  упражнений. Создает
условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и
сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия  некоторых
персонажей (попрыгать,  как  зайчики,  помахать  крылышками,  как птичка, походить как
лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и т. п.).
Педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные культурногигиенические
навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед
едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной
гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний
вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию положительного
отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам,  выполнению  физических
упражнений.

3. Организационный раздел

3.1. Описание материально – технического обеспечения
Программы

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «ПЕРВЫЕ
ШАГИ» под редакцией О.Е. Смирновой, С.Ю. Мещеряковой,  Л.Н.  Галигузовой  в
соответствии с ФГОСиздательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 г.



-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3
года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015.
-Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012.
-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015.
-КомароваТ. С.,Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015.
-Николаева С. Н. «Юный эколог. Система работы в младшей группе (2-4  года).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2010.
-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Вторая группа раннего
возраста (2-3 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015.
-Янушко Е. А. аппликация с детьми раннего возраста (1 -3 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2007.
-Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.
С. Комаровой. Первая младшая группа. ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ», 2011.

3.2. Распорядок и режим дня
В  связи  с  физиологическими  потребностями  детей  в  режим  для  групп

кратковременного пребывания включены: время для игр-занятий, прогулка, совместная и
самостоятельная  деятельность,  индивидуальная  работа.  Режим работы  группы  гибкий.
Время  организованной  работы  с  детьми,  их  свободной деятельности определяет сам
педагог, учитывая сезон, состояние погоды. 

В связи с тем, что в образовательном учреждении для групп кратковременного
пребывания детей не отводятся отдельные помещения, организация работы ГКП проходит
в отдельной  группе.   Варианты чередования видов деятельности в условиях
кратковременного  пребывания  детей  разнообразные.  Объем  образовательной нагрузки
соответствует установленным нормам.
       Занятия  в  группе  кратковременного  пребывания  организуются  в  соответствии  с
графиком и сеткой занятий. Длительность пребывания детей и взрослых в ГКП составляет
2(два) часа,  наполняемость группы – от 5 до 10 детей. Продолжительность прогулки детей
составляет  1  –  1,5  часа.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности для детей от 1 до 3 лет – 7-10 минут.

Режим дня группы кратковременного пребывания
 Дни недели Деятельность Время

Вторник
 
 
 

 Прием  детей,  свободные  игры,  взаимодействие  с
семьей

11.00-11.30

Познавательная /продуктивная деятельность 11.30-12.00

Двигательная/музыкальная деятельность 12.00-12.30 

Самостоятельная  деятельность  детей,  совместная
деятельность  с  педагогом  (игры,  чтение
художественной литературы). Уход детей

12.30-13.00

 Пятница  Прием  детей,  свободные  игры,  взаимодействие  с
семьей

11.00-11.30

Познавательная /продуктивная деятельность 11.30-12.00



Двигательная/музыкальная деятельность 12.00-12.30 

Самостоятельная  деятельность  детей,  совместная
деятельность  с  педагогом  (игры,  чтение
художественной литературы). Уход детей

12.30-13.00

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и
инвентаря  обеспечивает:  игровую,  познавательную  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами;  двигательную
активность; эмоциональное благополучие детей; возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.

3.3. Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста.
Группа  должна  быть  оснащена  оборудованием,  материалами  и  игрушками  для
всестороннего  развития  детей  раннего  возраста.  Это  обеспечивается  разнообразием
тематики,  комплексностью  и  многообразием  материалов.  Следует  иметь  в  виду,  что
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 должны
находиться  бытовые  предметы  и  игрушки,  стимулирующие  развитие  предметной
деятельности. Они должны быть выполнены из разнообразного материала, иметь разные
размеры, цвет, фактуру стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо
предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать друг
другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них.
Среди  игрушек  и  материалов,  способствующих  развитию  предметной  деятельности,
должны быть:
• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами
разнообразных форм для индивидуальных занятий;
• Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками;
• Матрешки;
• Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
•  Игрушки-орудия  (совочки,  лопатки  с  наборами  формочек,  удочки,  сачки,  черпачки,
грабельки, молоточки, веера и др.);
• Наборы разнообразных объемных вкладышей;
• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
• Конструкторы;
• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые
коробочки, клюющие курочки и др.);
• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:
• Столы-поддоны с песком и водой;
• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и пр.);
• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.);
• Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические



фонарики, метроном, магнитные игрушки);
• 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.);
• Пластические материалы (глина, тесто);
• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль,
горох, макароны и пр.);
• Трубочки для продувания, просовывания;
•  Игрушки  с  секретами  и  сюрпризами  (коробочки  и  пеналы  с  подвижной  крышкой,
шкатулки  с  разными застежками,  головоломки,  наборы  для  игр,  включающих  решение
проблемных ситуаций);
• Игрушки со светозвуковым эффектом;
• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
• Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая  железная  дорога,  серпантиновая
дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);
•  Книги,  открытки,  альбомы,  аудио-  видеоматериалы,  знакомящие  детей  с  явлениями
природы, жизнью животных и растений;
Материалы для развития речи:
• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);
•  Материалы  с  изображением  различных  знаков  (магнитная  азбука,  кубики,  объемные
фигуры с буквами, цифрами, карты и др.);
• Разрезные картинки, наборы парных картинок;
• Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные,
бытовые ситуации);
• Лото, домино;
• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;
• 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.), их
действия, различные житейские ситуации;
•  Наглядный материал  и  игрушки,  способствующие развитию толерантности  (картинки,
куклы,  изображающие  представителей  разных  раси  национальностей;  картинки,  куклы,
изображающие больных детей и животных и т.п.);
• Аудио - видеоматериалы о жизни детей и взрослых.
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 
• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
• Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства;
• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
• Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
• Фланелеграф;
• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:
• Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;
• Краски (гуашь, акварель, пищевые красители);
• Кисти для рисования, для клея;
• Палитра, емкости для воды, красок, клея;
• Салфетки для вытирания рук и красок;
• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций;
• Глина, пластилин (не липнущий к рукам);



• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
• Трафареты для закрашивания;
• Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом;
• Мольберты;
• Фартуки и нарукавники для детей.
Все  материалы  должны  быть  пригодны  для  работы:  карандаши  отточены,  фломастеры
свежие, кисти исправные и чистые.
Материалы для музыкального развития детей:
•  Игрушечные  музыкальные  инструменты:  бубны,  барабаны,  трещотки,  треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино;
•  Игрушки  с  фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,  шарманки,
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);
• Аудио средства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный центр;
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, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);
• Карнавальные костюмы, маски;
• Фланелеграф с набором персонажей и декораций;
• Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);
• Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.
Материалы и оборудование для физического развития детей
В  группе  должны  быть  различные  приспособления,  способствующие  развитию
двигательной  активности  детей  (ползания,  лазания,  ходьбы,  бега,  прыжков).  К  ним
относятся:
• горки
• лесенки
• скамеечки
• туннели
• домики
• игрушки-качалки
• 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»
• мини-маты
• трехколесные велосипеды
• мини-стадионы
Все эти приспособления побуждают малышей залезать, подлезать, проползать, подползать,
перешагивать, прыгать и пр. В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие
мелкую и
крупную моторику:
• мячи разных размеров, в том числе массажные
• кегли
• обручи, кольца
• игрушки, которые можно катать, толкать
• разноцветные предметы различной формы для нанизывания
• доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками
• специальные приспособления - стенды, тренажеры -
предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки -
молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)
• коробки с разными крышками и прорезями, копилки
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:



• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую
можно  снимать  и  надевать,  куклы-голыши,  антропоморфные  животные  из  разных
материалов
•  Стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,  скамеечки,  шкаф,
кроватки и пр.)
• Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки
для нарезания продуктов и пр.). 
• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:
• Кормления кукол (посуда, столовые приборы)
• Укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца)
• Купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки)
•  Лечения  (игрушечные  наборы,  в  которые  входят  градусник,  шприц,  трубочка  для
прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.)
• Прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки);
•  Уборки  (губка,  мыло,  мисочка  или  раковина  совок,  веничек,салфетки).игры  в
«парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы)
• Игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и
др.);
• Игры в «цирк
• Игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др.
• Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек.
Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю сделать жизнь детей в
детском саду более интересной, разнообразной и будет способствовать развитию не только
предметной деятельности, но и развитию целостной личности ребёнка.
Пространство  группы  организовано  в  виде  хорошо  разграниченных  зон  -  «центров»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• книжный центр (библиотека);
• центр настольно-печатных игр;
• центр природы (наблюдений за природой);
• спортивный центр;
• центр для игр с песком;
• центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной и
др.);
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• центр безопасности.
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