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• Пояснительная записка  

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 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 достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Принципполноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Принцип содействия и сотрудничества 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 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Принцип сотрудничества с семьей. Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Педагоги должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном плане.  

Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 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. 

Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

Подходы к формированию Программы  

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, 

результат воспитания является главным критерием его эффективности. Практической 

реализацией личностно-ориентированного подхода является использование технологии 

индивидуального маршрута, когда образовательный процесс осуществляется 

дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических умений, умственных 

способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, от характера влияния 

на него окружения. 

Индивидуальный подход представляет собой гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. 

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. 
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Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Образовательная среда (внутренняя) рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. Социальная среда рассматривается как фактор 

воспитания, социальный фон его реализации, инструмент или механизм взаимодействия с 

человеком. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Особенности развития детей от 1 года до 2 лет 

Характеристики особенностей развития детей. 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодовдетства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте являютсяведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со 

взрослыми. В рамкахпредметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности,речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностныеновообразования. 

Активность, инициативность и самостоятельность ребѐнка раннего возраста 

определяются возможностями его перемещения в пространстве без посторонней помощи.  

Эмоции. Реакции ребѐнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребѐнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует 

действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт 

телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает 

обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.  

Восприятие. Рассматривает и узнаѐт пред меты и игрушки. Различает знакомые 

пред меты и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное от 

ражение в зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих 

предметов, т. е. осуществляет элементарные предметные дейст вия (ставит кубик на 

кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав 

знакомое слово со значением называния, ребѐнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребѐнок 

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них 

и различает их.  

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

ребѐнок более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребѐнка всѐ ещѐ слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не 

требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребѐнка на объекте — 

2—3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребѐнка этого возраста является его 

ригидность, трудности переключения с одного действия на другое.  

Память. Годовалый ребѐнок делает первые попытки узнавания близких взрослых 

(кроме родителей). В этот период активно идѐт процесс развития нервной системы, 

благодаря чему увеличивается объѐм и прочность запоминания. Быстрому обогащению 

опыта ребѐнка способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся именно к этому периоду детства. 

Речь. В активном словаре ребѐнка начала второго года жизни примерно 8—10 

слов, в 2 года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в 

практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или 
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предмет со словом названием, то ребѐнок осмысливает эти слова, они становятся 

обозначением действий. Быстро нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным обозначением. 

Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплѐнную ситуацией. Ему доступен 

смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш 

способен понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более 

прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность 

может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трѐх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные 

объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и 

показа.  

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, 

определение их свойств, ребѐнок развивает мышление — различение, сравнение, 

установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция 

речи — обобщение предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой 

речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребѐнок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не 

только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями — всѐ это отражает дальнейшее развитие мышления.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребѐнок использует предметы по функциональному 

назначению. Выполняет соотносящие действия (с матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а 

также процессуальные действия.  

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и 

игрушек (дети их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). 

Затем ребѐнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей 

между предметами. Теперь ребѐнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и 

катает их, а потом кормит и т. п.  

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. Ребѐнок 

переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект 

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами.  

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 

которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. 

По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»).  

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок — родитель». Возникающие 

таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 
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Игра как особое пространство развития ребенка. Среди всех игр и забав 

малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в 

которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у 

него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. 

Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской 

деятельности – предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном 

плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр 

заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона 

деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. В процессуальных 

играх ребенок чаще всего отображает ситуации, в которых он является объектом 

воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые 

действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце первого года 

жизни. Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает ее спать, купает. Однако такие 

игровые действия пока еще очень кратковременны и в отсутствие взрослого сменяются 

манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками 

возрастает. 

На этом этапе происходит становление основных компонентов процессуальной 

игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами- 

заместителями – и усложнение ее структуры. 

Если первые игровые действия ребенок совершает по инициативе взрослого, а не 

по собственному побуждению, то со временем малыш все чаще сам проигрывает сначала 

короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает 

количество и разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более 

самостоятельными, устойчивыми, осознанными и обобщенными. Увеличивается число 

персонажей, с которыми ребенок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с 

одного персонажа на другие. 

Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту куклу, которую убаюкивала 

мама, то со временем он начинает укладывать и другие игрушки, которые имеются в 

игровом уголке. 

С возрастом расширяется также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам 

кормит, причесывает, купает кукол, моет посуду и т.д. Помимо этого он начинает 

выполнять одно и тоже по смыслу действие с помощью разных предметов, например, 

кормит куклу из чашки, тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные 

действия начинают объединяться в «цепочки» действий. По мере расширения репертуара 

игровых действий ребенок начинает объединять их в некоторую последовательность. 

Например, он сначала кормит куклу, потом причесывает, затем купает ее. Вместе с тем, на 

протяжении второго и начала третьего года жизни последовательность игровых действий 

определяется не жизненной логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения 

малыша. Иногда он «застревает» на одном и том же действии, многократно повторяя его и 

забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, вознамерившись 

покормить куклу супом, ребенок долго «режет» пластмассовым ножом все предметы, 

находящиеся на столе («овощи»), но куклу покормить забывает. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-

заместителями.Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. 

По его показу ребенок может покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей 

кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую ситуацию условным действием 

без предмета, например, поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в 
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самостоятельной игре дети этого возраста, как правило, играют с реалистическими 

игрушками и замещения используют редко. 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогическая диагностика: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. В начале учебного года (сентябрь) 

проводится первичная диагностика: выявляются стартовые возможности каждого ребенка, 

определяются достижения и слабые стороны, для которых требуется помощь педагога. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым необходимо особое 

внимание педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. В конце учебного года (май) проводится итоговая 

педагогическая диагностика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

не сформирован; находится в стадии становления; сформирован. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена в учебно-

методическом комплекте (далее – УМК) к программе «Радуга». 

1.1.4. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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  ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия 

взрослого;  

 ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

  ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка формируются предпосылки грамотности;  

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений с опорой на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

По итогам освоения Программы «Теремок» ребѐнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям;……. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности:  

-обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; 

создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

 вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья,детский сад); 

 создавать условия для знакомства ребенка с самим собой ( основа будущего образа 

"Я"); 

 формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с 

правилами и нормами поведения в обществе; 

 содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности; 

 формировать элементарные представления о себе и других людях о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни; 

 поддерживать становление и развитие игровой деятельности; 

 знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повора,врача,водителя и 

др.) и значением его результатов для других людей; 

 поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов,достижений. 

Содержание образовательной деятельности: (стр.40 программы «Теремок») 

С целью создания условий для эмоционально- делового общения ребенка со взрослым: 

 обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной 

жизни; 

 знакомить с новым социальным окружением (воспитателем,детьми, музыкальным 

руководителем и др.); 

 подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение,говорить ласково и 

доброжелательно; 

 поддерживать проявление желаний и их словесное выражение ("хочу", "не хочу", 

буду, "не буду"); 
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 давать небольшие поручения для того,чтобы научить слушать и слышать 

воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение; 

 знакомить с элементарными "правилами" поведения в детском саду: здороваться, 

прощаться, не обижатьдругих детей и т.д.; 

 дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно реагировать на 

слова "можно" и "нельзя"; 

  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах,одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных 

материалах и др. 

Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия 

объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрение, слухом, обонянием, 

осязанием). 

Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с 

целью "Открытия" их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, 

запах, фактура, количество, функция, местоположение). 

Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

Создавать условия для разнообразных культурных практик. 
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Содержание образовательной деятельности 

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить 

содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. 

Поддерживать стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно 

обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их способности и свойства (форма, цвет, 

величина и тд.),  опытным путем устанавливать пространственные отношения 

(далеко/близко,высоко/низко и др). 

Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлением природы. 

Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в общение, 

различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении и какие-то из 

их занятий. 

Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, возраст), узнавать себя и 

своих близких в зеркале и на фотографиях. 

Создавать условия для освоения действий с разными предметами и их частями ( 

выбирать, рассматривать, сравнивать, перекладывать, прятать и находить, открывать и 

закрывать и мн.др.). 

Поддерживать занятия с дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3-5 и 

более колец, собирать матрешку). 

Поощрять экспериментирование с бытовыми и природными материалами ( рвать, 

сминать, отделять, приклеивать, раскрашивать, придавать форму и др.). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, красивые 

цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, 

снег и др.). Учить различать по характерным признакам небольшое количество объектов 

растительного и животного мира и явлений неживой природы. Развивать сенсорные 

способности в процессе восприятия и обследования объектов природы. Побуждать 

находить в природе интересные материалы для игровых занятий и творчества (шишки, 

палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: 

делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем воображаемую корзинку 

воображаемые грибы. 

 

 

 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

Активно  использует  «опредмеченные»  слова-названия  для  обозначения формы. 

Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще  отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной с взрослым игре. 

В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству. 

У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности. 

Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству. 

Равнодушен к природным объектам. 

У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

            Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, 

ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих  ярко выраженные признаки предметов ( 

большой, маленький, красный). 

Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо). 

Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения 

из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний. 

Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

Знакомить с родной речью на материале разных жанров, фольклора и произведений 

детской художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

словарь входят: 
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— 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. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, 

языка, щек. 

В слово произношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив 

и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к 

нему речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных 

слов. 

Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Группа раннего развития. 

Задачи образовательной деятельности 

Создавать условия для эстетизации образовательной среды . 

Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и 

явлений. 

Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, народная 

игрушка, детский театр и др.). 

Поддержать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное "творчество". 

Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации 

(добрый или злой, веселый или грустный и др.). 

Начинать знакомить детей с "языком" искусства-формой, линией, цветом, ритмом, 

темпом и др. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда 

— используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

            В  практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении  взрослого.   Музыкально-

ритмические   движения   дети   воспроизводят   по   показу воспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
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Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы. 

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация 

руки и зрения. 

Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, 

создавать условия для двигательной активности. 

Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление 

своим телом). 

Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела. 
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Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп 

и ритм. 

Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, бросание мяча и др.). Создавать 

условия для формирования культурно-гигиенических навыков. Учить чередовать ходьбу с 

ползанием; координировать движения, проявлять равномерность и ритмичность шага. 

Создавать условия для освоения новых основных движений. Учить выполнять движения 

разными частями тела: брать и переносить предмет двумя руками, катать мяч вперед и 

бросать вниз ; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать 

действия с речевой активностью; применять разные способы действий с предметами и 

игрушками соответственно их форме, величине, назначению. Поддерживать желание 

самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями 

с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др.). 

Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности. 

В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Формы работы по образовательным областям   

Содержание направления Формы работы 

                                      Социально-коммуникативное развитие 

Проходит в ходе НОД и через режимные 

моменты   с интеграцией образовательных 

областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание и бытовой труд              (в 

природе и помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация 

Экскурсия  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов 

Экспериментирование  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Познавательное развитие 

НОД (математика, познавательно-

исследовательская деятельность),  

в режимных моментах                                    с 

интеграцией образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание, бытовой 

труд                  (в природе  и помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Игры с правилами 
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Двигательная 

Речевое развитие 

НОД (развитие речи) 

Проходит через режимные моменты                 

с интеграцией образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Чтение 

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД (музыкальная, изобразительная) 

Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы 

Самообслуживание, бытовой 

труд                  (в природе  и помещении) 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

Изготовление украшений для группового 

помещения  к праздникам, сувениров. 

Создание панно и их оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей  возрасту 

народной, классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение 

Танец  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, игры малой подвижности в группе, 

физминутки на занятиях, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Двигательная 

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная  деятельность  

Контрольно-диагностическая  

деятельность  

Физкультурные досуги  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
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проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,  коллекционирования,   экспериментирования, 

ведения  детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание положительного отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Культурные практики дошкольника – это обычные для дошкольников  способы 

самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

«круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы. 

Перспективное планирование работы с родителями:  

Родительские собрания: 

Установочное 

Тематическое 

Итоговое 

Наглядная агитация: 

Информационные стенды для родителей: 

Режим дня на холодный период года 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Антропометрические показатели 

Визитная карточка группы 

Папки-передвижки по лексическим темам, безопасности, оздоровлению 
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Выставки, посвященные праздникам  

Групповые выставки: 

рисунки, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование, ручной труд 

Информирование родительской общественности о внедрении ФГОС ДО через 

информационные стенды. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс:  

Открытые занятия в группах с участием родителей 

Творческие домашние задания для совместного выполнения с детьми 

Спортивные праздники 

Родительские собрания в нетрадиционных формах 

Тематические мероприятия, развлечения 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая   диагностика   осуществляется   с   учетом   ряда   принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
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Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это такие аспекты сравнения,которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 
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активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинстводетей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 

данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Адаптационный период может оказаться серьезным испытанием для детей раннего 

возраста: 

вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают 

эмоциональноесостояние детей. 

 соответствующая возрасту эмоциональная привязанность к матери 

 Потребность в безопасности 
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 Потребнооть в эмоциональной безопасности 

 Низкий уровень сформированности навыков самообслуживания 

 Начальный уровень овладения самостоятельной игровой (предметной и предметно- 

ролевой) деятельностью 

 Высокая потребность во внимании и эмоциональной поддержке взрослого в форме 

одобрения 

 Фокус личностного развития на стадии доверия и мышления 

 Потребность в двигательной активности, более высокая в данном возрасте. 

 

Необходимо систематически освещать новые подходы к раскрытию таких тем,как 

ведущая роль взрослого в развитии ребенка, этапы развития общения взрослого с 

ребенком, практическое применение этих знаний в условияхадаптации, диагностическая 

методика адаптационного профиля. Анализ современных материалов по проблеме выявил 

настоятельнуюнеобходимость скорректировать организацию адаптационного периода с 

учетомиерархии потребностной структуры ребенка в условиях социализации. 

Следуетсразу же пояснить, что иерархическая лестница применительно к даннойпроблеме 

предполагает последовательное расположение задач не в смысле ихсоподчинения, а в 

порядке очередности их решения при жестком условии: безуспешного решения задач 

предыдущей ступени невозможно эффективноедвижение вверх. 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на 

уровнетеоретических исследований и сводятся к рекомендации перед 

поступлениемребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к 

режимудошкольного учреждения. 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах 

(«Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях» / Под ред. Р. В. 

Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидт-Кольмер, А, Атанасовой-Буковой,— М,. 1980), 

было выделено три фазы адаптационного процесса: 

1) острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями 

всоматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса,частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита,регрессу в речевом 

развитии (длится в среднем один месяц); 

2) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. всесдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фонезамедленного 

темпа развития, особенно психического, по сравнению сосредними возрастными нормами 

(длится 3—5 месяцев); 

3) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в 

результатедети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку 

темповразвития. 

Врачи и психологи различают три степени тяжести прохождения остройфазы 

адаптационного периода: легкую, среднюю и тяжелую. Основнымипоказателями степени 

тяжести являются сроки нормализации эмоциональногосамоощущения малыша, его 

отношения к взрослым и сверстникам, предметномумиру, частота и длительность острых 

заболеваний. 

Период лѐгкой адаптации длится 1 - 2 недели. У ребѐнка 

постепеннонормализуются сон и аппетит, восстанавливаются эмоциональное состояние 

иинтерес к окружающему миру, налаживаются взаимоотношения с взрослыми 

исверстниками. Отношения с близкими людьми не нарушаются, ребѐнокдостаточно 

активен, но не возбуждѐн. Снижение защитных сил организмавыражено незначительно и 

к концу 2 - 3-й недели они восстанавливаются. 

Острых заболеваний не возникает. 

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем 

состоянииребѐнка выражены ярче, привыкание к яслям или детскому садику 
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длитсядольше. Сон и аппетит восстанавливаются только через 15 - 40 дней, 

настроениенеустойчиво в течение месяца, значительно снижается активность малыша: 

ончасто плачет, малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам, отказывается 

отзанятий, молчалив. Это продолжается до полутора месяцев. 

Отчѐтливо выражены изменения в деятельности вегетативной нервной системы: 

могут возникнуть функциональные нарушения стула, бледность, потливость, 

появятся тени под глазами, усилятся проявления экссудативного диатеза. 

Состояние тяжѐлой адаптации особенно беспокоит родителей и воспитателей. 

Ребѐнок может длительно и тяжело болеть: то есть одно заболевание почти безперерыва 

сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже невыполняют свою роль - не 

предохраняют малыша от инфекций. Частые болезнисочетаются с неадекватным 

поведением ребѐнка, которое граничит сневротическим состоянием. Аппетит снижается 

сильно и надолго, можетвозникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при 

попыткенакормить ребѐнка. Он плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне,просыпается 

со слезами; его сон чуткий и короткий. Во время бодрствованиямалыш подавлен, не 

интересуется окружающим, избегает других детей или ведетсебя агрессивно. 

Улучшение его состояния происходит очень медленно, в течение 

несколькихмесяцев. Темпы развития ребѐнка в этот период замедляются по 

всемнаправлениям. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Группа раннего возраста находится на первом этаже здания ДОУ, площадь 

группового помещения. Основные помещения: групповая комната (совместно с 

буфетной), спальня, приемная,  и туалетная комната. 

В группе два выхода – один через приемную на улицу,  другой – через буфетную в 

коридор первого этажа. 

В группе установлен датчик автоматической пожарной сигнализации; на 

лестничном пролете возле группы размещен план эвакуации, в соответствии с 

современными требованиями. 

Материально-техническое обеспечение группового помещения соответствует 

возрастным возможностям детей, содержанию Программы. 

Групповое помещение состоит из отдельных помещений: приемная,групповая 

комната (совместно с буфетной), спальня, туалетная комната. 

Помещение приемной уютно оформлено, для каждого ребенка есть шкафчик для 

хранения вещей. Оборудованы информационные стенды для родителей, папки 

передвижки с консультациями специалистов детского сада. Для трансляции детского 

творчества организуются выставки детских работ.  

Пространство игровой комнаты организованно в виде хорошо разграниченных 

центров развития, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование  

с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, 

чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Спальная комната оборудована всем необходимым   для полноценного отдыха 

детей. Удобные кровати, массажные коврики.    
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Буфетная оснащена оборудованием для хранения и мытья столовой посуды: 

водонагреватель, раковины, посуда и столовые приборы   по количеству детей. 

Туалетная комната. Количество умывальников и раковин соответствует санитарно-

гигиеническим нормам; имеются поддон  для мытья ног, индивидуальные шкафчики для 

полотенец, оборудование для закаливания. 

В группе созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеется запасный выход, ведется 

журнал приема детей. 

    3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Основные 

направления развития 
Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 
мячи, палки гимнастические, традиционное и нетрадиционное 

оборудование, доски с ребристой поверхностью, обручи, скакалки, 

кегли, кольцеброс, массажные мячи. 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое 

оборудование, художественная литература. 

  

Познавательное 

развитие 
Развивающие игры (для детей 1-2 лет), мольберты, ковролин, 

доски. 

Речевое развитие Развивающие пособия, игры по развитию речи, 

многофункциональные пособия. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

детская  художественная литература, развивающие пособия, игры, 

альбомы, материалы для традиционного и нетрадиционного 

изображения предметов и образов, лекала, трафареты, печатки. 

  

 Рабочая программа обеспеченна УМК программы «Теремок», в комплект входят: 

• образовательная программа дошкольного образования «Теремок 

• комплексно-тематическое планирование 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка 

• наглядно-дидактические пособия 

• вариативные парциальные (авторские) программы 

• электронные образовательные ресурсы.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая 

среда от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2018. 

Касаткина Е.И. Игровые технологии в воспитании детей раннего возраста. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2021. 

            Касаткина Е.И. Развивающие игры с детьми первого года жизни . Методическое 

пособие .- М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

       Касаткина Е.И. Педагогическая поддержка игры в раннем детстве . Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветочный мир», 2021. 

     Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие. – М .: ИД «Цветочный мир»,2018. 
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            Лыкова И.А., Шипунова В.А Игры-забавы для малышей : методическое пособие 

пособие. – М.: ИД «Цветочный мир», 2021. 

Лыкова И.А Приобщаем малышей к народной культуре. Методические пособие. – 

М.: ИД «Цветочный мир», 2019. 

Трифонова Е.В. Становление и развитие игры в раннем детстве . – М.: ИД 

«Цветочный мир»,2021. 

 

Познавательное развитие 

 

  Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 

куклой. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019. 

  Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие.- М.: 

ИД «Цветной мир»,2020. 

  Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей . Третий год жизни. Методическое 

пособие.- М.: ИД «Цветочный мир», 2018. 

  Николаева С.Н Экологическое воспитание детей . Первый и второй годы жизни. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Парциальная программа.  – М.: ИД « Цветной мир», 2018. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018 .  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Второй год жизни. 

Методическое пособие.  – М.: ИД « Цветной мир», 2019. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Первый год жизни. 

Методическое пособие.  – М.: ИД « Цветной мир», 2020. 

 Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. и др. Сенсорное развитие и воспитание в раннем детстве. 

Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021. 

 

Речевое развитие 

 

Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для развития речи малышей. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое пособие. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

Пантелеева Л.А., Суздальцева Л.В. Развитие речи детей с особыми 

образовательными потребностями. Ранний возраст. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Двуязычие в раннем детстве. Парциальная 

программа «Многоязычный теремок» и методические рекомендации. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2020.               

Суздальцева Л.В. Поддержка семьи в речевом развитии детей раннего возраста. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 

                                          Образовательная область 

                            «Художественно-эстетическое развитие»  

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова 

И.А. и др. Арт-методики для развития малышей. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018.  
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Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. Методическое 

пособие. — СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: ИД «Цветной мир», 2018. Васюкова 

Н.Е. Детская литература и фольклор для детей раннего возраста. Методическое пособие. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Художественное развитие малышей на основе 

интеграции искусств. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Второй год жизни. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Лыкова И.А. Художественное развитие детей первого года жизни. Книга для 

воспитателей и родителей. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Лыкова И.А., Петрова Е.В. Художественно-дидактические игры для малышей. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Файзуллаева Е.Д., Фицнер Т.Д. Шифоновая радуга, или Альтернативное 

рисование тканью. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020 

 

Физическое развитие 

Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная образовательная 

программа. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей первого года жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. Здоровый малыш: методическое пособие / Под 

редакцией Б.Б. Егорова. — М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. — М.: ИД «Цветной мир», 

2020. Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения для развития детей 

третьего года жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения для развития 

детей первого и второго года жизни. Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 

2020. 

    3.3. Распорядок и режим дня  

Режим работы ДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Режим работы- 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов). 

  

Распорядок дня. В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (10 

минут). Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 

упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время года игры, игры-занятия, 

гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей с 1 года до 1.5 лет 4 часа, с 1.5 

до 2х лет-3 часа. Подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 
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Температура воздуха в группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С. Термометр 

крепится к стене. 

Проводятся ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы. 

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 

равномерным и рассеянным. 

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей имеет первостепенное 

значение для их нормального роста и развития. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений, чистой, 

аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно 

соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 

безветренную погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и 

физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период 

адаптации и после перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по 

рекомендации медицинского персонала.  

Все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, 

проводятся при эмоционально положительном отношении к ним ребенка. 

Структура образовательного процесса в режиме дня: 

Утренний блок –  с 7.00 до 9.00 

– игровая деятельность; 

– физкультурно-оздоровительная работа; 

– совместная деятельность воспитателя с ребенком по теме; 

– свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

– взаимодействие  с семьѐй. 

Дневной блок –  с 9.00 до 15.30 

– игровая деятельность; 

– непосредственно образовательная  деятельность – с 9.00- 11.00; 

– физкультурно-оздоровительная работа; 

– совместная деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

– свободная самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Вечерний блок – с 15.30 до 19.00 

– игровая деятельность; 

– физкультурно – оздоровительная работа; 

– совместная деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

– свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

– взаимодействие с семьѐй. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

Первая младшая 1-2 года – 10 минут одно занятие. 

Образовательная нагрузка (количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю) – 1ч. 30мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ   НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 
 

Группа раннего возраста 

 
Мероприятия Длительность Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы 

с детьми, работа с родителями. 

1 час 10 минут 7.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика (в группе) 

 

 

8-10 минут 

 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, формирование 

культурно-гигиенических навыков, завтрак. 

30 минут 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке 10 минут 8.50-9.00 

Второй завтрак 30 минут 9.30-10.00 

Прогулка: занятия, подгрупповая, 

индивидуальная работа. Работа творческих 

площадок, игры, наблюдения, труд, воздушные 

ванны 

 

1 час 10 минут 

 

10.00-11.10 

Подготовка к обеду, обед 30 минут 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 3 часа 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры, полдник 

40 минут 15.00 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

 

1 час 5 минут 

 

15.40-16.45 

Возращение с прогулке, гигиенические 

процедуры 

15 минут 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

30 минут 17.00 – 17.30 

Прогулка:  подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

1 час 30минут 17.30 – 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Традиционные события (праздники) для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки 

Выставка детско-родительского творчества «Подарки осени» Сентябрь 

Осеняя  Октябрь 

День матери  Ноябрь 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

День защитника Отечества Февраль 

Проводы зимы Март 

Международный женский день Март 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март 

День юмора и смеха Апрель 

 День здоровья  Апрель 

День Победы  Май 

«Пусть всегда будет солнце!», мероприятие посвященное Дню 

защиты детей. 

Июнь 

Всемирный день семьи, любви и верности Июль 

День Физкультурника Август 

 

Наши традиции  

 

Праздники, направленные на 

приобщение традициям семьи 

Традиции нашей группы. 

Фотовыставка «Мы помощники для 

бабушки и дедушки» (1 октября - 

День пожилого человека)  

«Осеняя ярмарка» ( сентябрь) 

Акция «Мы едины»  

( 4 ноября день народного единства)  

 «Утро радостных встреч». Каждое утро в группе 

звучит веселая  детская музыка. Смысл этой 

традиции обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

День матери (ноябрь) День любимой игрушки - пятница. Дети приносят из 

дома любимую игрушку и на «круге» 

рассказывают  о ней. 

«День защитника отечества» 

(февраль) 

«Минута тишины» (отдыха) - ежедневно. 

«Мамин праздник» (март) День именинника. Данная традиция направлена на 

развитие способностей к сопереживанию  радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

 Акция совместно с родителями 

«Объединим семью» (День семьи, 

май) 

«Семейная мастерская». Цель данной традиции  

приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью  установления 
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доброжелательных отношений.  

 «Сладкий вечер» (один раз в месяц).  

  «День театра» (один раз в неделю). Проведение 

театрализованных представлений для детей. 

Приобщение детей к культуре.  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста. 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового, 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 
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В помещении группы созданы следующие центры предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных игр; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продуманы способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 

подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Имеется уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка модифицируется в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками.  

В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 
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Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Общие задачи Обоснование 

используемых 

элементов 

развивающей среды 

Элементы развивающей среды 

Для своевременного и полноценного психического развития детей 

1.Деятельность 

а) Для становления 

целенапрвленности 

собственной 

деятельности 

ребенка 

Для знакомства детей с 

доступными 

пониманию целями 

человеческой 

деятельности (готовить 

пищу, ухаживать за 

куклой – кормить ее, 

купать, укладывать 

спать, использовать 

разные виды 

транспорта). 

- Кукольный уголок, кукла (35-40 см) с 

запасным комплектом белья и одежды 

(летняя, зимняя, осенняя) с крупной 

мебелью, предметы бытовой техники, 

посуда, уголок с транспортными 

игрушками. 

Для оказания помощи 

ребенку в 

формулировке и 

реализации 

собственной цели, 

соответствующей его 

личным интересам и 

отражающей его 

эмоциональные 

впечатления. 

- Цветные фломастеры, краски гуашь, 

цветные карандаши, шариковые ручки, 

цветная тушь; баночки для воды, 

подставки для кисточек и карандашей, 

большие скатерти из клеенки; пластилин 

или глина 

Для раскрытия 

возможности 

изобразительных 

материалов, показа 

различных приемов с 

ними. 

- Фломастеры, карандаши, шариковые 

ручки 

Для создания 

воспитателем 

изображения для 

каждого ребенка. 

- Тушь, тычки; создание красивой 

салфетки 

Для организации 

совместной с ребенком 

конструктивной 

деятельности, оказания 

ему помощи ставить, 

- Все виды «Строителя», мягкие модули, 

любой подручный материал, стулья и 

столы, ящички; пластины, бросовый 

материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки из натурального дерева; 
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удерживать и достигать 

собственные цели. 

 

Для создания в игре 

благоприятных 

возможностей для 

реализации ребенком 

собственных игровых 

целей. 

всевозможные конструкторы: 

металлические с винтами, с разными 

способами соединения: втыкание, 

задвигание.  

2.Для становления 

сознания 

а) для развития 

речи детей 

Для целенаправленного 

обогащения словаря 

детей. 

- Сюжетные картины: «Дети играют в 

кубики», «Катаем шары», «Спасаем мяч», 

«Зимой на прогулке», «Игра с куклой», 

«Коза с козлятами». 

Для развития речевого 

слуха 

- колокольчики, бубенчики, маракасы. 

Для развития 

диалогической речи как 

способа коммуникации. 

- Игрушки-зверята; аквариум-лаборатория, 

в котором: ракушки, камешки, деревянный 

кубик, пластмассовое и металлическое 

кольца, пластмассовые крышки-лодочки; 

сачок, удочка с крючком. 

 

- Чудесный мешочек, в котором: ниточки, 

пуговицы и шнурки, фантики, картинки. 

Крупные двусторонние кнопки. 

Для организации игр – 

инсценировок. 

- игрушки: медвежонок, зайчонок, 

белочка, ежик, котенок, тигренок, машина, 

кукла. 

б) для 

познавательного 

развития детей 

Для расширения и 

обогащения 

представлений детей о 

предметах 

непосредственного 

окружения, их 

признаках и свойствах 

через манипулирование 

и экспериментирование 

с предметами (живой и 

неживой природы), 

наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы; 

создания 

соответствующей 

возрасту разнообразной 

и периодически 

сменяющейся 

развивающей среды. 

- Зеркала; фотографии детей; 

дидактическая кукла с набором одежды по 

сезону; картинки (фотографии) с 

изображением людей разного возраста 

(взрослые и дети), пола (мужчины и 

женщины), с выражением различных 

эмоциональных состояний (грустные, 

веселые и т. д.) 

 

- Комнатные растения с большими и 

широкими листьями (фикус), маленькая 

травка (для сравнения); цветущие 

растения (фиалька, бегония, герань); 

аквариум с золотой рыбкой; мини-бассейн 

и набор игрушек к нему; формочки для 

изготовления льда (в том числе и 

цветного); зеркальца для игр с 

солнечными зайчики; баночки с крупой, 

бобами, песком, ракушками; лупы, 

«волшебные очки»; игрушки в закрытой 

прозрачной емкости с водой; «душистые 

коробочки» с запахами мяты, полыни, 

пряностей, апельсиновых корочек и др.; 

муляжи овощей и фруктов. 

Для закрепления - Игрушки, изображающие живые 
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первичных 

представлений детей о 

функциональных 

возможностях 

предметов через их 

практический опыт, 

проигрывание 

«проблем» игрушек и 

бытовых предметов. 

существа; 

 

- Игрушки, отображающие различные 

предметы труда, созданные человеком. 

в) для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Для понимания 

ребенком смысла 

простейших слов, 

обозначающих 

количество (много-

мало, один-два, пустой-

полный), размер 

(большой-маленький), 

пространственные 

отношения (предлоги) 

- Дидактическая коробка «Длинный»: 

пояса разной длины, ленты, карандаши; 

- дидактическая коробка «Короткий»: 

аналогичные, но короткие предметы; 

- большие и маленькие камешки, ракушки, 

шишки; 

- следы для сравнения размеров; 

- сказки с циклическим сюжетом «Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка»: 

фланелеграф, аудиозаписи или 

мультипликационный вариант, 

настольный театр би-ба-бо; 

- бусы с простым чередованием элементов 

по цвету и размеру; 

- дидактические игрушки: пирамидки, 

матрешки, формы-вкладыши. 

Для появления 

способностей выделять 

признаки и свойства 

предметов и на этой 

основе устанавливать 

отношения сходства и 

различия. 

- предметы одинаковые по цвету, 

дидактическая игра «Цветовое лото», 

цветные дидактические коробки (для 

наполнения предметами одного цвета); 

предметы, предполагающие 

разнообразные ручные действия; 

- набор елочных игрушек различной 

геометрической формы (использование 

слов шар, конус, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник); 

- дидактическая игра «Две фигуры»; 

-дидактическая игра по теме «Форма». 

3.Для 

формирования 

основ будущей 

личности 

 

 

 

а) для развития 

уверенности в себе 

и своих 

возможностей 

 

б) для  

формирования 

предпосылок 

Для развития 

стремления ставить 

собственные цели 

деятельности и 

реализации 

задуманного. 

 

 

 

 

 

 

Для установления 

четких норм жизни 

группы: нельзя бить и 

- Создание безопасной развивающей 

среды в группе и на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Двухсторонний колпачок для порицания 

от имени предмета. 
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морального 

развития ребенка: 

основ 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, 

введения 

простейших 

групповых норм 

поведения. 

обижать других детей, 

отнимать у другого 

ребенка игрушку, 

ломать постройки 

другого ребенка без его 

согласия. 

 

 

Для демонстрации 

своего хорошего 

отношения ко всем без 

исключения детям, 

изготовление время от 

времени каждому 

одинаковых маленьких 

подарков-сюрпризов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бабочки из фантиков от конфет, морские 

ракушки, красивые ленточки, красивые 

камешки, кусочки поделенного поровну на 

всех угощения – яблока, пирога и т.д.; 

 

- поделки из бумаги: кораблики, лягушки, 

вертушки, веера, гармошки и т.д.; 

 

- поделки из ниток, верѐвок, шнурков: 

маленькие помпончики, куколки, 

кисточки, бантики; 

 

- поделки из проволоки, бусинок, пуговиц: 

бусы, колечки, кольца; 

 

- плавающие игрушки из пробки или 

пенопласта. 

в) для 

поддержания 

познавательного 

отношения к 

окружающей 

действительности 

Для сенсорного 

развития и 

исследовательской 

активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для побуждения детей 

к разнообразным 

действиям с 

предметами, 

направленными на 

ознакомление с их 

качествами и 

свойствами (разбиение, 

вкладывание, 

комбинирование, 

элементы 

- Дидактические сборно-разборные 

игрушки: пирамидки различных размеров; 

предметы-вкладыши (матрѐшки, кубы, 

коробки (в том числе и коробочки с 

крышками); доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объѐмные 

контейнеры с отверстиями различной 

формы; плоские геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник); объѐмные 

геометрические фигуры (шар, призма, куб, 

кирпич); шнуровки, застѐжки, втыкалочки; 

мозаика с крупными деталями; маленькие 

машинки, фигурки людей и зверей, 

природный материал, разнообразные 

предметы взрослого быта. 

 

- Мини-бассейн и набор игрушек к нему; 

формочка для изготовления льда (в том 

числе и цветного); зеркальца для игр с 

солнечными зайчиками; баночки с крупой, 

бобами, песком, ракушками; лупы, 

«волшебные очки»; игрушки в закрытой 

прозрачной ѐмкости с водой; «душистые 

коробочки» с запахами; муляжи овощей и 

фруктов; 

 

- баночки из-под кофе, чая, сока, 
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экспериментирования и 

т.п.). 

наполненные горохом, камешками, 

фантиками, песком, скрепками и 

пуговицами; шуршащие метѐлки из 

обрезков магнитофонной ленты, бумаги, 

полиэтилена; погремушки из нанизанных 

на проволоку пуговиц (пластмассовых и 

металлических) косточек, бусин, 

колокольчиков; ожерелья из пуговиц, 

ракушек, орехов, желудей и каштанов; 

шуршащая обѐрточная бумага, шумящие 

морские раковины, стучащие палочки 

разной толщины; сосуды с водой в разном 

количестве (наподобие ксилофона); 

пластмассовые стаканчики; свистки из 

глины и дерева; сокровищницы, чудесные 

коробочки, чудесные мешочки. 

г) для 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости к 

эстетической 

стороне 

окружающего мира  

Для привлечения 

внимания к красоте 

природы, картин, 

различных 

декоративных 

предметов. 

- Картины, различные декоративные 

предметы. 

 

Для возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства 

 

 Для организации Дней 

рождения детей. 

 

- Нарядная скатерть или салфетки, 

праздничная посуда. 

 Для показа кукольных 

спектаклей. 

- Ширма настольная, фланелеграф; 

игрушки из серии «БИ – БА – БО» (кошка, 

собачка, лиса, заяц, медведь, волк, кукла 

Петрушка); шапочки – маски сказочных 

персонажей; настольный плоскостной 

театр к сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок»; плоские фигурки животных и 

людей; 

- фланелеграф; театральные костюмы, 

шапочки, маски животных, короны, 

колпаки, венки и бусы. 

 Для организации 

праздников-сюрпризов. 

- поделки из белой и цветной бумаги, 

поделки из фантиков и фольги; бусы из 

пуговиц, шариков, фольги, фруктовых 

косточек, маленьких ракушек; поделки из 

палочек и веточек, шишек и листьев. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа первой младшей группы общеразвивающей направленности 

разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 149 

«Детский сад общеразвивающего вида» города Кемерово, предназначена для работы с 

детьми от 1 до 2 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей от 1 до 2 

лет, связанные с состоянием здоровья, определяющие особые условия получения ими 

образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ―Детский сад №149‖ 

поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: 

анализ конкретных ситуаций; 

педагогическая ситуация; 

проведение дискуссии; 

мастер-класс; 

мозговой штурм; 

совместные проекты; 

беседы с родителями; 

консультации. 
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