
                                                                                                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района) 

 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета  

ГБДОУ детского сада №94                

Красносельского района  

Протокол от №1 от 30.08.2019   

                        УТВЕРЖДЕНА 

                        Приказом №7од от 30.08.2019г. 

                        ГБДОУ детского сада №94  

                        Красносельского района 

                        Заведующий А.С. Селезнева 

 

 

 с учетом мнения Совета родителей  

ГБДОУ детским садом №94 

Красносельского района СПб 

Протокол от №5 от 27.08.2019г. 

  

 

   

                             ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

                              ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 94 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 (ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района) 

для групп кратковременного пребывания 

 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Санкт-Петербург 

2019 



2 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

 Содержание 2 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №94 Красносельского района 

3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3. Значимые характеристики, особенности развития детей дошкольного возраста 5 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

11 

Содержательный раздел 

2.1. Общие подходы к подбору содержания Программы 12 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для детей в 

возрасте от 1,5-2 лет 

12 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для детей в 

возрасте с 2-3 лет 

13 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 25 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 34 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 35 

Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 37 

3.2. Планирование образовательного процесса 38 

3.3. Организация жизни воспитанников при реализации Программы  40 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 43 

3.5. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого   

по Программе ГБДОУ 

44 

3.5. Требования к условиям реализации Программы  45 

Приложения 

 Приложение 1 «Годовой календарный учебный график»  

 Приложение 2 «Учебный план»   

 Приложение 3 «Развивающая предметно-пространственная среда»  

 Приложение 4 «Примерное комплексно-тематическое планирование»  

 Приложение 5 «Система непрерывной образовательной деятельности»  

 Приложение 6 «Организация режима дня воспитанников»  

 Приложение 7 «Режим двигательной активности»  

 Приложение 8 «Учебно-методическое обеспечение реализации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №94 Красносельского района 

 

Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 94 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группах 

кратковременного пребывания. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам дошкольного образования»; 

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в дошкольной организации, разработанными 

Федеральным государственным автономным учреждением Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.08.2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020г.г. «Петербургская 

школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 17.11.2010 № 7; 

 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

Программа ГБДОУ разработана рабочей группой педагогических работников ГБДОУ, 

деятельность которой координируется положением о рабочей группе по разработке Программы 

дошкольного образования. Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости, 

рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и утверждается руководителем Учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на: 

 учёт интересов и потребностей заказчиков образовательных услуг (родителей (законных 

представителей); 

 учет сложившихся в практике дошкольной организации культурно-образовательных традиций; 

 выполнение возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  
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Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №94 Красносельского района Санкт-Петербурга. Обе 

части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. В части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений ГБДОУ, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-3 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи деятельности ГБДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ГБДОУ, реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования «Мозаика» (авторы-составители: Белькович В. Ю., Гребёнкина Н. В., Кильдышева И. А.). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель реализации Программы: расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально - возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 реализация вариативных образовательных программ; 

 соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

 полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

 разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

 разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом; 

 возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных 

представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов сформулированные 

в ФГОС дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста). Обогащение (амплификация) детского развития. 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, на основе 

особенностей программы «Мозаика», которые отражают представление о самоценности дошкольного 

возраста и его значении для становления и развития личности ребенка. 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС дошкольного образования. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, особенности развития детей дошкольного возраста 

 

ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района является частью образовательной системы 

города Санкт-Петербурга. История учреждения начинается в 2018 году. Здание ГБДОУ было 

построено в ЖК «Солнечный город» компанией ООО «Сэтл Инвест» в рамках развития жилищного 

строительства и реализации новых территорий в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией в составе проекта планировки и проекта межевания территорий, утвержденных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга и создание комфортных условий проживающих. 

Учреждение находится в отдельно стоящем 3-х этажном здании с прогулочными площадками, 

на которых расположены веранды, песочницы, качели, карусели и качалки на пружинах.  Помещения 

ГБДОУ оборудованы в соответствии с нормативно-правовым документом «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ГБДОУ 

2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. Кроме групповых помещений в учреждении имеются музыкальный и спортивный зал, 

бассейн, игровая комната, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, медицинский блок. 

Все помещения оборудованы новой мебелью и игровым оборудованием в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Групповые посещения оснащены интерактивными досками 

SMART Board М600 со встроенным проектором UF75 российского производителя ABC Board M-64. 

В кабинете педагога-психолога установлен сенсорный стол. Музыкальный и спортивный зал имеют 

экраны с установленным проектором. 

Проведена пожарная сигнализация и видеонаблюдение.  
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В своей деятельности учреждение руководствуется Уставом. Программа разработана с учётом 

функционирования ГБДОУ, направленности групп, особенностей всех участников образовательного 

процесса и условий для его реализации. Основными участниками реализации Программы являются: 

дети раннего возраста, дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ГБДОУ принимаются дети с 1,5 лет, функционируют 2 группы кратковременного 

пребывания: с 1,5-2 лет и с 2-3 лет. 

            Образовательный процесс построен на основании учёта возрастных особенностей, 

посещающих образовательное учреждение, с акцентом на сенситивные периоды для развития 

новообразований – новых качеств психики и личности ребёнка. Каждый возрастной этап может быть 

охарактеризован с точки зрения специфических для него социальных ситуаций развития, т.е. той 

конкретной формой отношений в которые вступает ребёнок со взрослыми в данный период. Каждому 

возрасту свойственно удовлетворение естественных психофизиологических удовлетворений 

потребностей. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 1- 2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте-1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 часа.  

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

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) 

и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч - маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
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размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

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

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое 

до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

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

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

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

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - 

«Собачку». «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
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(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, 

н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» 

в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя 

в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 
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одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

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

 

 

 Возрастная характеристика контингента детей 2-3 лет 

 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног - всё это обусловливает частые падения ребёнка. 

У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро 

утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, 

не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие 

всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения). 

На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и 

ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает 

названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать 

стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать 

не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью 

стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 
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К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление 

Ранний возраст - период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, 

игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает 

исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, 

развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют 

действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие - фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка 

и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических 

действий, общения, игры. 

Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все 

свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом деятельности, в 

котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может запомнить и воспроизвести 

стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что 

сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы 

по поводу всего, что видит вокруг себя. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом.   В речи появляются предлоги, 

наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными предложениями, 

вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные 

придаточные предложения. 

Память 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно эмоционально окрашено. 

Внимание 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает 

интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

Главное достижение этого возраста - быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. 

Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность - быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому - согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко 

выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К 

трём годам начинает формироваться характер, складывается определённое отношение к себе. Для 

ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 
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Отношение со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят 

бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, 

дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, 

наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Игровая деятельность 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в 

основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» 

может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается 

её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра становится всё более 

самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие взрослого: игрушки 

сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их постоянные 

повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. Он всё 

чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии воображения, в игре 

появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.). 
 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. Целевые 

ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

           Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие подходы к подбору содержания Программы  

 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6), решает задачи развития 

детей в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.2.Содержание образовательной деятельности по образовательным областям (1,5-2 лет) 

  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

 

Развитие речи  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения 

(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
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Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и 

т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать и т. п.); • прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения 

без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–

18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  
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С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, дейст вовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто 

нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскост ные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать 

умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года).  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 
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При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки 

и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям (2-3года) 

  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

В условиях дошкольного учреждения в круг общения ребёнка наряду с близкими взрослыми 

начинают включаться и другие взрослые - персонал учреждения. У ребёнка развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты со взрослыми, которые помогают ему 

приспособиться к новым условиям жизни: адекватно воспринимать слова, просьбы, оценочные 

высказывания и эмоциональное отношение других людей. 

С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его эмоциональные связи в системе отношений 

«ребёнок - взрослый» дополняются отношениями «ребёнок - сверстник». Вначале ребёнок не выделяет 

среди детей никого отдельно. В это время он больше интересуется игрушками и предметами 

оборудования группы и лишь по мере адаптации к новым условиям вступает в контакт с детьми. 

Задачи возраста: 

 создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению; 

 обеспечивать  эмоциональную  поддержку, доброжелательное внимание и заботу со стороны 

взрослых: родителей и воспитателей детского сада; 

 развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со взрослым по 

поводу предметов, игрушек, действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, 

выполнять его просьбы; 

 помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с другом, 

создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 

 побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое проявление 

доброжелательности, поощрять общение, способствующее возникновению взаимной симпатии 

детей; 

 учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой 

с другим ребёнком; 

 способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по внешним 

признакам (одежде, причёске), своему имени, различал свою принадлежность («Я мальчик!», 

«Я девочка!»); 

 поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально окрашена и 

связана с его стремлением быть хорошим; 

 положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать 

отрицательных оценок ребёнка; 

 поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в самостоятельности («Я 
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сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»); 

 обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 

 создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек; 

 играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации из жизни, 

способствовать возникновению цепочки игровых действий; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов-заместителей; 

 поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, тематические 

прогулки, что обогащает содержание игр. 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждает ребёнка к совместным действиям с предметами 

и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном отношении, заботе, положительной 

оценке взрослых. В процессе совместных действий воспитатель стремится, чтобы каждый ребёнок мог 

испытать радость, удовлетворение по поводу успехов, поддерживает и поощряет каждое 

самостоятельное усилие ребёнка, при затруднениях помогает ему, воздерживаясь от негативных 

оценок. 

Воспитатель постоянно использует положительную оценку любых позитивных проявлений 

ребёнка в присутствии других детей. 

Взрослый открыто и доверительно выражает свои чувства, даёт понять ребёнку, что он любит 

его и беспокоится о нём, готов разделить его переживания. Благодаря этому ребёнок может свободно 

выражать эмоции: как положительные (радость, удовольствие), так и отрицательные (страх, 

беспокойство, обиду). 

Нравственная основа социального поведения и общения закладывается через эмоциональную 

сферу ребёнка. Необходимо использовать различные естественно возникающие и специально 

созданные ситуации, где взрослому требуется помощь, забота, внимание со стороны ребёнка. Важно 

привлекать к созданию таких ситуаций и родителей воспитанников в семье. Причём взрослый 

демонстрирует ребёнку способы выражения как положительных, так и отрицательных эмоций. 

Ребёнок раннего возраста может не только называть свои имя, фамилию, имена членов своей семьи, а 

также проявлять эмоциональную отзывчивость на состояние близких в семье (пожалеть, 

посочувствовать). В группе можно использовать простые совместные проекты детского сада и семьи: 

выставки фотографий детей и членов их семей, составление семейных альбомов, изготовление игровых 

атрибутов. 

Важно вовлекать детей в совместную деятельность с воспитателем и детьми, чтобы дать ребёнку 

возможность ближе узнать сверстников (игру, инсценировку сказок, потешек, песенок, рисование, 

пение, двигательную импровизацию под музыку и др.). 

Воспитатель организует взаимодействие детей с учётом их индивидуальных особенностей и 

поддерживает общение, способствующее возникновению взаимной симпатии. Поощряет инициативу 

ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. (Например, Саша нагружает кубики и кирпичики в 

машину, Оля подходит к нему и пытается заняться тем же. Воспитатель предлагает ей такую же 

машину, чтобы вместе отвезти кубики и кирпичики.) 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты («Саша добрый, он принял 

Олю в игру»). Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Взрослый старается вызвать у ребёнка интерес к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью он включает детей в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения. 

Для возникновения игровой (условной) ситуации необходимо, чтобы сначала её создавал взрослый: 

через интерпретацию действий ребёнка («Ты, как мама, кормишь свою дочку!»), через специальное 

создание небольших драматизаций, когда игрушки начинают «разговаривать» между собой и ребёнком, 

представлять знакомые ему сценки. 
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Если ребёнок принимает игровые задачи и включается в игру, сюжет можно усложнять, вводя 

новые задачи («Давай покормим киску! Ой, а каши-то нет! Кто же сварит? А где кастрюля? А где же 

ложка?»). Дети легко принимают введение предметов-заместителей. И если ребёнку понятна функция 

предмета (а не игрушки), то он легко принимает, например, палочку за ложку. 

Для развития сюжетно-отобразительной игры и подготовки перехода к сюжетно-ролевой игре 

следует обогащать представления детей: читать им сказки, рассказывать по картинкам, расширять их 

игровой опыт. 

Чаще всего сюжетно-отобразительные игры детей индивидуальны. Следует поощрять их игры 

рядом и первые совместные игры, помогать играть парами, обращая внимание на игровые действия 

партнёра, показывая, как можно взаимодействовать в игре. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Ребёнок принимает участие в труде, потому что рядом находится взрослый. Ему интересен сам 

процесс труда в ходе совместной деятельности, а не его результат. 

Задачи возраста: 

 воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); 

формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно 

обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед 

входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 

Самообслуживание 

Для поддержания самостоятельности воспитатель привлекает ребёнка к участию в одевании, 

умывании, кормлении. Учит надевать, снимать и складывать одежду, ставить на место обувь. Сначала 

ребёнок выполняет то или иное действие с помощью взрослого, затем по мере освоения он выполняет 

действия самостоятельно. 

Необходимо приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к 

взрослому и с его помощью приводить себя в порядок, благодарить за помощь. Важно не оставлять без 

внимания малейшую попытку ребёнка выполнить то или иное действие, поддержать и одобрить 

каждое его достижение. Не следует пресекать самостоятельность ребёнка. Взрослые, его окружающие 

(воспитатель, помощник воспитателя, родители), не должны делать за него то, что он в состоянии 

сделать сам. 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Опираясь на потребность ребёнка в подражании взрослому, воспитатель даёт доступные ему 

поручения: принести что-то, положить в указанном месте. Привлекает детей к элементарному 

хозяйственно-бытовому труду: помогать взрослым при подготовке к завтраку, обеду (ставить свой стул 

к столу, раскладывать ложки на столе, подставки для хлеба), раскладывать карандаши и другие 

материалы, убирать игрушки после игры, класть книги на отведённое для них место. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Ранний возраст - возраст повышенного детского травматизма, поскольку у детей ещё не 

совершенна координация движений и не сформированы навыки поведения в быту. 

Вблизи ребёнка не должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и здоровья 

(острых, режущих, мелких, легко бьющихся). Дети не должны оставаться без присмотра взрослого. 

Задачи возраста: 

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья; 

 не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, переохлаждение, 
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отравление); 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за помощью к 

воспитателю. 

Необходимо предупреждать возможное падение детей (при спуске с лестницы, во время игры и 

т.п.). Каждый ребёнок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Поверхность пола в помещении группы, в спальне должна быть ровной и нескользкой. Игровую 

комнату не следует загромождать лишней мебелью, функционально не предназначенной для детей. 

Для обеспечения чувства защищённости взрослые создают атмосферу психологического 

комфорта, формируют навыки адаптивного поведения и общения с окружающими, чтобы ребёнок мог 

обратиться за помощью в любой ситуации. 

Взрослый является образцом культуры и нравственности, носителем здорового образа жизни, 

от его грамотного поведения зависят безопасность детей, их физическое и психическое благополучие. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  
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Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, Вызвать интерес 

детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и 

элементарные виды художественной деятельности. Богатство и красота мира постепенно открываются 

ребёнку, если он всматривается в её постоянно меняющиеся образы и картины, если взрослый 

постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду. В художественной деятельности 

формируются художественные способности детей, прежде всего сенсорные, связанные с восприятием 

искусства. 

Задачи возраста: 

 знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными игрушками 

(городецкая лошадка, дымковский петушок); 

 учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении;  

 предлагать детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить 

сходство с предметами, явлениями; 

 знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать 

и поддерживать интерес к ним; 

 поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, 

помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ; 

 интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и средств 

выразительности; 

 поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддерживать самостоятельный выбор 

этих материалов, фона листа бумаги; 

 помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), аккуратно 

брать краску, промывать кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на всём пространстве 

листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

 познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для моделирования) и их 

свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, учить сравнивать их с 

реальными предметами; 

 помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять комок 

пальцами, соединять части; 

 знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее 

вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликационных образов. 

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность экспериментировать с 

красками, глиной, пластилином. Предлагает толстые фломастеры, восковые мелки, карандаши, кисти 
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разной толщины и формы. Предлагает рисовать на больших цветных листах бумаги и обращает 

внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий, например, воспитатель 

начинает рисовать «дорожки», а ребёнок продолжает. Часто занятия проводит с одним ребёнком, а 

затем объединяет их в малые группы (2-4 ребёнка). 

На третьем году жизни в процессе рисования, лепки, аппликации обогащается сенсорный опыт. 

Чтобы вызвать интерес к деятельности, воспитатель показывает, как можно украсить вырезанный из 

бумаги силуэт, а затем предлагает детям выполнить это самостоятельно. В процессе рисования 

обращает особое внимание на разнообразие красок. Предоставляет детям возможность 

самостоятельно выбрать цвета для разрисовывания. 

Метод сотворчества способствует творческим проявлениям в изобразительной деятельности. 

Он наиболее эффективен при создании коллективных композиций. Процесс сотворчества включает 

детей в реальное действие. Например, они «зажигают огоньки в окнах домов, чтобы стало светло», 

«посыпают снегом деревья» и т.п. 

В лепке дети имеют возможность создавать и обыгрывать конкретный образ - слепить колобка 

и посадить его на пенёк, спеть его песенку, слепить брёвнышки и сделать из них заборчик, а затем 

поставить его вокруг домика - тогда лиса не унесёт петушка. Воспитатель помогает развитию сюжета, 

используя дополнительный игровой материал. 

Воспитатель учит держать карандаш, кисть в правой (левой) руке, приёмам изображения 

простейших форм, обращая внимание на их разнообразие. Затем постепенно предоставляет 

возможность детям самостоятельно изобразить предметы, персонажи, явления. 

Для обогащения содержания и средств выразительности необходима интеграция видов 

изобразительной деятельности при создании конкретных образов. Рисунок можно дополнить 

аппликацией, вылепленную из глины или пластилина куколку украсить цветным пояском, платочком. 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует 

эмоциональная отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными к миру 

прекрасного, необходимо приобщать детей к этому миру как можно раньше. 

Задачи возраста:  

 увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 

 приучать внимательно её слушать; 

 развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации; 

 учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни 

и характеру музыки; 

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание; 

 учить различать контрастные особенности её звучания (громко - тихо, быстро - медленно, 

высокий - низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию и пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Слушание музыки 

На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные пьесы и 

песни, которые исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, 

звучащие на разных музыкальных инструментах, в ансамблях. А на третьем году жизни - рассказы, 

иллюстрируемые музыкой. 

Пение 

Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к этому 

замечательному виду музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны   с тем, что словарный запас 

ребёнка ещё очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. Важно учитывать также 

физические данные, здоровье детей и степень организованности группы. 
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В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова не только понятные, но и 

лёгкие для произношения, текст - короткий; мелодия, состоящая из повторяющихся лёгких и коротких 

фраз, диапазон - соответствующий возрастным и индивидуальным природным особенностям голосов 

детей. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит: 

 петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и выкрикивать отдельные 

слова; 

 вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы, 

слушать вступление и заключение; 

 передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок песни. 

Музыкальное движение 

Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя и с 

некоторым опозданием, то на третьем году они более самостоятельны и точны. В этом возрасте им 

доступны разнообразные и сложные музыкальные движения в упражнениях и плясках. 

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

Движения под весёлую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им различать двух- и 

трёхчастную формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и одновременно 

притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать каблучком, поочерёдно выставлять 

вперёд то правую, то левую ногу, делать шаг вперёд - шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу 

стайкой в одном направлении. Положение рук варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе. Другая 

поднята, руки разведены в стороны, ладонями вверх, 

«ручки пляшут» - поворот кистей (руки слегка подняты). 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. 

Именно в игре ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён происходящим. Она 

положительно влияет на физическое развитие детей, является важным средством становления 

движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку, действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сюжетно-ролевые игры, где 

они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В игре солистом может быть не только 

воспитатель («мама-зайка» или «мишка»), но и ребёнок, если он охотно, радостно и без напряжения 

«играет роль». 

Детские праздничные утренники 

Основа детского утренника - игра. Она должна быть подобрана, организована и проведена 

взрослыми так, чтобы дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в 

игре. 

Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский утренник 

«Ёлка» и два занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений - кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью (октябрь), зимой 

(Ёлка) и весной (май); занятие-развлечение - одно в месяц, при условии, что третье музыкальное 

занятие в неделю - слушание классической музыки. 

Репертуар музыкальный руководитель подбирает с учётом особенностей детей каждой 

конкретной группы. 

Для детей второго года жизни рекомендуется в среднем 6-7 песен в течение года, 3-4 

музыкальных упражнения, пляски, музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуется в среднем 10-12 песен (подпевание, пение),  9-11  

инструментальных  пьес  и  4-6 песен для слушания, 5-7 музыкально-двигательных упражнений, 10 

плясок и 8-9 музыкальных игр. На третьем музыкальном занятии вводится слушание классической 

музыки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Овладение двигательной деятельностью 
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В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением ходьбой. 

Новые приобретения - попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста свойственна частая 

смена движений и поз, благодаря чему поочерёдно напрягаются и отдыхают различные группы мышц. 

В этом возрасте не отмечается существенных различий в двигательной активности девочек и 

мальчиков. 

Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную предметно-

игровую среду. Предметы для занятия физкультурой, игровые предметы должны отвечать санитарно-

гигиеническим, психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим требованиям. 

Задачи возраста: 

 способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и др.); 

 развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы); 

 содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их выполнения; 

 обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению; 

 приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий. Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях 

по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Воспитатель использует приёмы, побуждающие ребёнка подражать взрослому и выполнять 

упражнения вместе с ним. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия 

и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание, опускание, повороты вправо, влево. 

Положения и движения рук вниз, вперёд, вверх, в стороны, за спину, поднимание вперёд, в 

стороны, опускание; сгибание и разгибание; скрещивание перед грудью; разведение в стороны; 

отведение назад за спину; размахивание вперёд-назад; хлопание в ладоши перед собой, над головой; 

сжимание и разжимание пальцев, захватывание пальцами мелких предметов. 

Положения и движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, шаги вперёд, в 

сторону; сгибание и разгибание одной ноги в колене (стоя на другой); приподнимание на носки; 

выставление вперёд на пятку; шевеление пальцами, сгибание, разгибание стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лёжа; повороты вправо, влево; наклоны вперёд, 

в стороны, выпрямление; сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с опорой; поднимание 

и опускание ног и рук, лёжа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в прямом направлении, меняя направление, в 

заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперёд, в 

стороны; по наклонной доске, приподнятой одним концом от пола на 10-20 см, схождение с неё; с 

перешагиванием через верёвку, палку, положенную на пол или приподнятую на высоту 5-15 см от пола; 

вхождение на ящик высотой 10-15 см, схождение с него; преодоление бугорков, канавок на участке. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях (не наталкиваясь друг на друга); между 

двумя линиями (не наступая на них); догонять катящиеся предметы; непрерывный – 30-40 с; 

медленный - до 80 мин. 

Прыжки на двух ногах на месте с лёгким продвижением вперёд; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребёнка; перепрыгивание через линию, верёвку, положенную на 
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пол; через две параллельные линии, с места на двух ногах как можно дальше; спрыгивание с высоты 10-

15 см. 

Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния (проползание на четвереньках 3-4 м); в 

вертикально стоящий обруч; подползание под верёвку, скамейку; перелезание через валик, бревно; 

влезание на стремянку (высота 1-1,5 м) и слезание с неё, подлезание под препятствия высотой 30-40 

см. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем; 

двумя и одной рукой; бросание двумя руками снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного 

воспитателем; перебрасывание через ленту, натянутую на уровне груди ребёнка; бросание предметов 

(мешочки, шишки, мячи) в горизонтальную цель двумя руками, правой и левой (расстояние 1 м). 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Упражнения в организационных действиях. 

Построения в круг, в пары, друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание ребёнка взрослым; скатывание с горки (сидя на санках); везение 

санок за верёвочку; катание кукол на санках; попытки катания друг друга. 

Езда на велосипеде: посадка на трёхколёсный велосипед и схождение с него с поддержкой и без 

поддержки взрослого; попытки продвижения, управления рулём. 

Упражнения, игры, забавы для ознакомления с водой и начального обучения плаванию (при 

наличии бассейна): безбоязненное вхождение в воду; плескание и игры в воде, погружение лица, 

головы в воду; открывание глаз в воде, доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с 

одновременным выполнением движений руками и ногами; попытки скольжения, ныряния. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

В раннем возрасте постепенно увеличивается подвижность нервных процессов, 

совершенствуется их уравновешенность, повышается функциональная работоспособность нервных 

клеток, увеличивается период активного бодрствования. Интенсивно созревают сенсорная и моторная 

зоны коры головного мозга, более отчётливо проявляется взаимосвязь физического и нервно-

психического развития. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Задачи возраста: 

 обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному развитию 

всех физиологических структур и функций организма ребёнка; 

 осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья детей; 

 обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих 

процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

 обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы режима 

дня. 
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В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. 

Взрослый приучает детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивает 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учётом состояния их здоровья, принимая во внимание пожелания родителей. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения, перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определённом порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки - смотреть, ушки слышать, носик - нюхать, ротик - пробовать (определять) на вкус; 

ручки - хватать, держать, ножки - стоять, прыгать, бегать; голова - думать, запоминать; туловище - 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации Программы 

группы кратковременного пребывания  стали:   

1)  цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС дошкольного 

образования;  

2)  признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности сквозными 

механизмами развития ребенка;  

3)  возрастные и индивидуальные особенности детей;  

4)  условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды;  

5)  кадровые условия реализации Программы;  

6)  материально-технические возможности ГБДОУ;  

7)  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

8)  планирование образовательного процесса по структурным компонентам: 

 
Таблица 1 

 Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей  

предметно-

пространственной и  

игровой среды для  

самостоятельной 

деятельности  

детей (в уголках, на  

участке ГБДОУ) 

Взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная  

деятельность 

образовательная  

деятельность в  

ходе режимных  

моментов  

индивидуальная  

работа с детьми 

 

Определения понятий:  

 Совместная деятельность строится:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.).  
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Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса.  

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми 

происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки 

к дневному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

 Самостоятельная деятельность:  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не 

сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные 

формы. Содержание вышеуказанных образовательных областей Программы определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Программы и реализуется 

в видах детской деятельности, установленных ФГОС дошкольного образования:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. Предметно-

игровая деятельность с составными и динамическими игрушками является основной в формировании 

познавательной активности, в развитии наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

детей.  

К составным игрушкам относятся пирамидки, матрёшки, различные шнуровки, составные и 

разрезные картинки, кубики, пазы (крупные), конструкторы (крупные) и др.  

К динамическим игрушкам относятся юла, волчки, неваляшки, заводные игрушки, то есть те, в 

основе которых происходят разнообразные виды движения: кручение, кувыркание, вращение.  

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка (особенно с 

составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет понятных 

им собственных результативных действий. Таким образом происходит усвоение способов действий.  

Задачи педагога:  

1. Развивать познавательный интерес к окружающим предметам и способствовать активным 

действиям с ними;  

2. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители;  

3. Формировать умение подражать игровым действиям взрослого. Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб.  В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов.  Необходимо показывать 

правильные способы действий, а также предоставлять возможность для самостоятельного 

исследования. Не забывайте напоминать о правилах безопасного поведения в действиях с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться), а также о правилах игры с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Задачи педагога:  
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1. Знакомить с обобщенными способами исследования различных объектов из окружающей 

жизни ребенка;  

2. Поддерживать познавательную активность и познавательный интерес в процессе 

экспериментирования;  

3. Побуждать к самостоятельному экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами;  

4. Обогащать непосредственный чувственный опыт детей в различных видах деятельности.  

 Общение с взрослым.  

Общение –  это важнейшее событие в раннем возрасте и основная форма воспитания. Формы и 

содержание общения меняются по мере развития ребенка: эмоциональное общение; общение  на 

основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно речевое общение. Речь взрослого 

является образцом для подражания. Для развития общения используются вопросы, словесные 

поручения, создание проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение 

стихотворений и сказок, опыты, драматизации, наблюдения.  

Задачи педагога:  

1. Способствовать обогащению словаря;  

2. Формировать умение спросить, ответить, попросить, подать реплику;  

3. Развивать потребность в речевом общении.  

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со  

сверстниками, педагог  целенаправленно  организует  игровую деятельность. Для совместных игр 

рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а также игры и 

упражнения с дидактическим материалом.  

Задачи педагога:  

1. Способствовать формированию опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками;  

2. Обучать  позитивным  способам  общения  и  разрешения  конфликтов  в процессе игры;  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость при взаимодействии со сверстниками. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.). 

Простейшие  навыки  самостоятельности, опрятности,  аккуратности  формируются  в  процессе  

режимных  моментов. При  этом  обязательным  условием  является  соблюдение принципа 

постепенного  включения  ребенка  в  какую-либо  деятельность по приобретению  навыков  

самообслуживания.  Необходимо  эмоциональное вовлечение малыша к действиям с бытовыми 

предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в игровой форме.  

Задачи педагога:  

1. Формировать элементарные навыки самообслуживания;  

2. Формировать навыки культуры поведения, соответствующие нормам и правилам;  

3. Формировать предметные действия;  

4. Развивать самостоятельность в бытовом поведении.  

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Желательно организовать цикл игровых образовательных ситуаций, направленных на развитие 

эмоционального мира ребенка. Особое значение в восприятии детей раннего возраста имеет 

наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, слушание музыки сопровождается показом картинок, 

картин и игрушек.   

Задачи педагога:  

1. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации;  

2. Формировать умение слушать и понимать короткие, доступные по содержанию песенки, 

потешки, сказки и рассказы;  

3. Развивать способность эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства.  

 Двигательная активность. 

Кроме организации подвижных игр и упражнений педагогом должны быть созданы условия 

для развития самостоятельной двигательной активности детей.  Для этого необходимо обогатить 
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развивающую среду игрушками-каталками, тележками, автомобилями и др., а также спортивным 

инвентарем и оборудованием.  

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного пребывания от 1,5-2 

летреализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов.  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 

4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного пребывания с 2-3 лет 

реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Методы обучения детей в ГБДОУ направлены на достижение дидактических задач. Выбор 

метода в рамках настоящей Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего 

взаимодействия с детьми: 

1.Игровые методы и приемы в обучении детей: 

а) дидактические игры, 

б) подвижные игры, 

в) игры-забавы, инсценировки. 

Приемы:  

а) внесение игрушек, 

б) создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками) 

в) обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения  «Уронили Мишку на пол», 

дидактическая игра «Скажи, что звучит») 

г) сюрпризность, эмоциональность (показ «Птичка и собачка» - воспитатель показывает пищалку, 

вызывает желание прислушиваться «Кто это поет, поищите». Прилетает птичка, кружится над 

детьми, садится на руки, чирикает.) 

д) внезапность появления, исчезновение игрушки. 

е) изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над шкафом). 

ж) показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает). 

з) интригующие обстановки. 

2.Словесные методы и приемы: 

а) чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок. 

б) разговор, беседа. 

в) рассматривание картинки, инсценировки. 

Приемы: 

а) показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет, бах - упала, упала. Маша, ой-ой, 

плачет. 

б) просьба произнести, сказать слово (это платье). 

в) перекличка до 1,5 лет («скажи-повтори»). 

г) подсказывание нужного слова. 

д) объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем). 

е) многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки котята, у курицы 

цыплята). 

ж) вопросы. 

з) договаривание слова в конце фразы («Котята пьют (молоко)», «Катя, ешь суп (с хлебом)»). 

и) повторение слова за воспитателем. 

к) пояснение. 
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л) напоминание. 

м) использование художественного слова (потешки, песенки, стихи) 

3.Практические методы: 

а) упражнения (оказание помощи). 

б) совместные действия воспитателя и ребенка. 

в) выполнение поручений. 

4.Наглядные методы и приемы: 

а) показ предметов, игрушек. 

б) наблюдение явлений природы, труда взрослых. 

в) рассматривание живых объектов. 

г) показ образца. 

д) использование кукольного театра, теневого, настольного, фланелеграфа. 

е) диафильмы. 

Приемы: 

а) непосредственное восприятие предмета, игрушки. 

б) показ с называнием (это кролик). 

в) пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, Катя, иди; ой, побежала 

Катя и убежала). 

г) просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку). 

д) многократное повторение слова. 

е) активное действие детей. 

ж) приближение объекта к детям. 

з) задание детям (иди, Вася, покорми кролика). 

и) вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные). 

к) художественное слово. 

л) включение предметов в деятельность детей («Вот я кладу кубик, на него еще кубик, еще кубик, 

получилась башенка»). 

м) игровые действия. 

5. Практические методы: 

а)Упражнения (оказание помощи). 

б)Совместные действия воспитателя и ребенка. 

в)Выполнение поручений. 
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                               Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 

                                                                                                         Двигательная активность 

Формы образовательной деятельности  

 

                                       совместная деятельность 

взрослого и детей 

самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Совершенствование навыков двигательной 

активности, готовность выполнять цепь простых 

последовательных действий. 

- Двигательная активность  

в течение дня;  

- игра;  

- утренняя гимнастика;  

- самостоятельные  

упражнения и др. 

- Физкультурные досуги,   

- проектная деятельность;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение (вечера  

вопросов и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.)  

 

                                                                                                                Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей 

 

самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Взаимодействие с предметами, позволяющие 

осознать базовые процессы (соотношение форм, 

знакомство с цветами, понимание причинно-

следственных связей). Предпочтение отдается 

динамическим и составным игрушкам. 

- Сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами 

 

- Совместная игра;  

педагогическое  

просвещение (вечера  

вопросов и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 

                                                                                          Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

                                                                     Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Элементарное использование бытовых предметов 

для самообслуживания (использование ложки, 

чашки, полотенца) 

- рассматривание  

иллюстраций, фотографий, 

альбомов;  

 

- Участие в субботниках;  

- тематические выставки;  

- психолого- 

педагогическое просвещение через  
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организацию интерактивных форм взаимодействия  

(мастерские, практикумы,  

др.). 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Осуществление осознанной экспериментальной 

деятельности путем знакомства с физическими 

свойствами разных материалов (игры с водой, 

песком, тестом) 

- Познавательно- 

исследовательская  

деятельность по  

инициативе ребенка.  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия педагогов-детей-родителей 

(игротеки,  

семейные клубы («Клуб выходного дня»),  

устные педагогические  

журналы, др.). 

 

                                                                                                      Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Общение со взрослыми и другими детьми, 

осуществляемое по инициативе взрослого и 

под его контролем 

- Игра-драматизация;  

- чтение наизусть и  

отгадывание загадок в  

условиях книжного уголка;  

- дидактическая игра.  

 

 

 

 

- Совместные досуги и  

праздники;  

- викторины;  

- семейные проекты;  

- выставки творческих  

работ детей и родителей;  

-  психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  
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взаимодействия педагогов - детей-родителей 

(игротеки, семейные клубы, устные  

педагогические журналы,  

др.).  

 

                                                                                   Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и 

детей 

самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Понимание смысла коротких сказок, 

стихов, прибауток, потешек. 

- Игра;  

- продуктивная  

деятельность;  

- рассматривание;  

- самостоятельная  

деятельность в книжном  

уголке и в театральном  

уголке (рассматривание,  

инсценировка);  

- дидактическая игра  

-   психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм взаимодействия педагогов-

детей-родителей (родительские клубы («Клуб 

любителей детской книги/театра»), семинары-

практикумы, др.) 

 

                                                                                 Музыкально-художественная  деятельность 

Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

 

самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие   

 с семьёй 

Восприятие смысла детских музыкальных 

произведений. 

- Музыкальная  

деятельность по  

инициативе ребенка;  

(слушание сказок, детских  

песен, самостоятельное  

музицирование (пение,  

танцы), игры на  

музыкальных  

инструментах);  

- Концерт;  

- совместные музыкальные  

досуги и праздники,  

музыкально- 

театрализованные  

представления;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  
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- музыкально- 

дидактические игры.  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия педагогов-детей-родителей 

(практикумы, родительские клубы, вечера вопросов 

и  

ответов, др.). 
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2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные  

игры;  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;  самостоятельные  опыты  и 

эксперименты и др.   

Способы поддержки инициативы детей: создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы  и 

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  

познавательной и  т.д.).   

Направления поддержки детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

 коммуникативная инициатива –  предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная  инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,  где 

развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,  причинно-

следственные  и родовидовые отношения.   

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  у  детей  в возрасте до 3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами,  веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы  взрослым 

необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни  

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные  успехи детей;  

 не критиковать  результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать  детей  к  разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление  

с  их  качествами  и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

 поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  наблюдает  в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко  исполнять правила  

поведения всеми детьми;  

 проводить  все  режимные  моменты  в  эмоционально  положительном  настроении,  избегать 

ситуации  спешки и потарапливания  детей;  
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 для  поддержания  инициативы  в  продуктивной  деятельности  по  указанию  ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие 

образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и, прежде всего, с 

семьей ребенка.  

Взаимодействие с семьей является обязательной частью образовательной деятельности 

ГБДОУ.  

В  современных    условиях  ГБДОУ  является  единственным  общественным  институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  

на неё  определенное влияние.      

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие 

принципы:  

 воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками ГБДОУ;  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 совместная ответственность за воспитание детей;  

 преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании детей;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На  сегодняшний  день  в  ГБДОУ    осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников;  

 с будущими родителями.   

 Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников:  

1. Честный  и  регулярный  обмен  информацией  о  социальных  условиях,  в  которых  живет  

ребенок, сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников;  

2. Обогащение психолого - педагогических знаний родителей;  

3. Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ;  

4. Профилактика  и  борьба  с  возникновением  отклонений  в  развитии  детей  на  ранних  стадиях 

развития;  

5. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

6. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей;  

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-образовательной 

работы ГБДОУ;  

 анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и 

обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

 совместная деятельность.     
 

 

 



37 
 

Таблица  
 

 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации:   

о ребенке: (состояние здоровья, психологическая диагностика; протекание адаптации  к  

дошкольному  образовательному  учреждению  (адаптационный  лист);  индивидуальные 

особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей и семей 

группы «риска»;   

о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, стиль 

воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги; позиция родителей  по  отношению  к  воспитанию  ребёнка  и  

детскому  саду  как  институту  социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнёр)  

Беседы, диалоги с членами семей  

Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной 

деятельности 

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок  

Опрос, анкетирование, интервьюирование   

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ГБДОУ  

Анализ информации  

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах 

воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Информационные стенды 

Брошюры, справочники, методические издания 

Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы 

Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка  

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети  

Сетевое взаимодействие 

Дни открытых дверей  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания   

Выставки детского творчества   

Детские  праздники  

Совместные мероприятия с детьми и родителями 

Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники)  

Совместное оформление групп и учреждения  

Совет родителей 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Совет родителей 

Родительское собрание  

Сетевое взаимодействие 

Совместные мероприятия 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др.  

Опрос, анкетирование, интервьюирование   

Независимая экспертиза  

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание  в 

его разных формах 

Совместная деятельность (праздники, субботники, др.) 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 
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Мастер-классы  

Совет родителей 

Родительское собрание  

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети  

Информационные стенды  

Брошюры, справочники, методические издания  

Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др.  

Совместная деятельность 

Праздники, развлечения  

Участие в конкурсах, выставках 

Уличные ярмарочные гуляния  

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей  

 

Конкретное содержание работы с родителями (законными представителями) на текущий 

учебный год  раскрывается  в годовом  плане  и  рабочих  программах  педагогических  работников.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной  среды  

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства помещений ГБДОУ,  групповых  

помещений,  а  также  территории,  приспособленной  для  реализации Программы;  материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного возраста:  

 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  

 охраны и укрепления их здоровья;  

 учета особенностей их развития.  

РППС ГБДОУ соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования:  

1. РППС обеспечивает:  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 двигательную активность детей;  

 возможность для уединения;  

 учет социокультурных и климатических условий;  

 учет возрастных особенностей детей.  

2. РППС: 
Таблица 15 

 

Характеристика РППС Содержание 

Содержательная  

насыщенность 

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  

и воспитания  (в  том  числе  техническими),  игровым,  

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает:  

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами;  

-  двигательную  активность,  развитие  крупной  и  мелкой  

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
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Трансформируемость  

пространства  

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность  

материалов 

РППС  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования 

различных составляющих: детской мебели, мягких модулей, ширм, 

др. В  РППС  имеются  в  наличии  полифункциональные  предметы,  

в  том числе  природные  материалы,  пригодные  для  

использования  в  разных видах детской активности. 

Вариативность Наличие  различных  пространств  (для  игры,  конструирования, 

уединения  и  др.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  

игрушек  и  

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Периодическая  сменяемость  игрового  материала,  появление  

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность.  

Свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Исправность и сохранность оборудования.  

Безопасность Соответствие  всех  элементов  РППС  требованиям  по  

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3. РППС отражает содержание образовательных областей:   

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

В группах помещениях ГБДОУ важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная РППС, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи 

Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в 

группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру 

и открытия.  

В рамках Программы традиционное обучение (четкая организация и проведение игр и занятий), 

в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, мы заменяем  на 

опосредованное обучение – через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет 

широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не 

ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, 

а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

РППС также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу 

формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.  

Оборудование  помещений  здания  ГБДОУ  соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования к материально-техническим  условиям  реализации Программы,  санитарно-
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эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  нормам  охраны  труда,  а  также 

индивидуальным особенностям детей. Групповая  комната  предусматривают  игровую, 

познавательную и обеденную зоны.  

В здании имеется отдельный музыкальный и спортивный зал, медицинский и прививочный 

кабинеты, методический кабинет, кабинет заведующего.  

Программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке. У здания ГБДОУ 

имеется своя огороженная территория. 

 

3.2.Планирование образовательного процесса  

 

Выбор форм, способов, методов реализации  Программы ГБДОУ обусловлен комплексно - 

тематическим  принципом  построения  образовательного  процесса.  Построение воспитательно-

образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность:  

 обеспечить в ГБДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

 решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 обеспечить  многочисленные  возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития 

основных навыков, понятийного мышления;  

 органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику ГБДОУ  

Цель  введения  основной  темы  периода  –  интегрировать  образовательную  деятельность  и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение  

похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение  единства 

образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего  дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   

Формы  организации    непрерывной  образовательной  деятельности:  подгрупповые, 

фронтальные, индивидуальные.  

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  - 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН    2.4.1.3049-13    "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 

дошкольных  образовательных  организаций",    утвержденным  постановлением  Главного 

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).   
Таблица 15 

Система непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

для групп раннего возраста  

(от 1,5 до 3 лет)  

 

№ 

п/

п 

  Инвариативная часть Группа раннего возраста Первая  младшая 

Кол-во в неделю Кол-во в неделю 

1 

ОО  Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических представлений; сенсорное развитие; 

развитие  познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы 

Сенсорное воспитание 2 1 

2 

ОО Речевое развитие  

Развитие всех форм устной речи, воспитание любви и интереса  к произведениям 

художественной литературы  

Речевое развитие 3 2 

3 ОО Художественно-эстетическое развитие  
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Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструирование 1 1 

Музыка 2 2 

4 

ОО Физическое развитие  

 Развитие  и  совершенствование  умений  и  навыков  во  всех  видах  движений,  

формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни, 

сохранение и укрепление физического и эмоционального благополучия 

Физическая культура 2 2 

5 

ОО Социально – коммуникативное развитие  

Игровая,  коммуникативная,  самообслуживание,  элементарный  бытовой  труд,  

социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание;  ребенок  в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной деятельности и в режимные 

моменты  

 

 

 

 
Ребенок в семье и 

обществе 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

самостоятельность 

Формирование основ 

безопасности 

 Итого 10 10 

6 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 
ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Прогулки ежедневно 

7 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  в  

уголках развития 

ежедневно 

8 Индивидуальная работа с детьми 

Планируется  педагогическими  работниками  по  мере  необходимости  (с  особо  

одаренным  ребенком; ребенком, нуждающимся в дополнительной помощи, др.) 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

 

3.3. Организация жизни воспитанников при реализации Программы 

 

Основным  принципом  при  составлении  режимов  Программы  ГБДОУ является  соответствие  

режимов  возрастным  психофизиологическим  особенностям  детей  и требованиям  санитарно  -  

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН    2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 
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государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

№ 28564) к объему образовательной нагрузки.  

 

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

 климатические условия города Санкт-Петербурга;  

 наличие бассейна; 

 наличие у каждой группы отдельной прогулочной площадки со спортивно-игровым 

оборудованием; 

 наличие площадки для спортивных игр; 

 запросы родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ.  

К режиму пребывания воспитанников каждой возрастной группы относятся:  

 режим дня на период октябрь-май; 

 гибкий режим: адаптационный, на случай плохой погоды, в дни карантинов, на периоды 

повышенной заболеваемости, в дни проведения тематических недель, Дня здоровья.  

 щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенесшим заболевание 

для снижения физической и интеллектуальной нагрузки).  

 режим дня на летний период. 

 

Система организации гибкого режима 

 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, 

учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие персонала, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины, адаптационный 

период, каникулы.  
Таблица 17 

Организация гибкого режима 

 

Виды  

гибкого режима  

Ограничения Примечание 

адаптационный  

режим 

1.Прием  вновь  поступающих  детей  проводится  по  

графику,  согласованному  с родителями и 

устанавливается индивидуальный режим для 

каждого ребенка (1-2 раза в неделю)  

2. Первое  время  по  желанию  родителей  дети  

могут  находиться  в  учреждении  не полный день, а 

всего несколько часов.  

3.  Первое  время  не  проводится  утренняя  

гимнастика  и  занятия,  а  организуются 

индивидуальные  контакты  педагогов  и 

специалистов  с  детьми  на  основе неформального 

общения.  

4.Желательно  демонстрировать  вновь прибывшим  

детям  достоинства  их  «нового мира» (экскурсии по  

учреждению, контакты с другими детьми и 

взрослыми. Ребенок должен ощущать себя в центре 

внимания). 

Графики  для  каждой  

группы прилагаются.  

 Работа  с  детьми  

организуется согласно  

основному  режиму  с 

учетом рекомендаций.  

на  случай  

плохой  

погоды  

1. День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен. Прогулочной зоной становится все  

учреждение  (не  менее  двух  в  течение  дня).  В  

отсутствие  детей  организуется сквозное 

проветривание.  

2. Могут быть организованы развлечения в 

музыкальном  и физкультурном зале, игровая 

Работа  с  детьми  

организуется согласно  

основному  режиму  с 

учетом рекомендаций.  



43 
 

деятельность,  экскурсии  в  другие  помещения,  

театральные  представления.  В  каждом помещении 

создаются условия для развивающей деятельности.  

в дни 

карантинов,   

на  периоды  

повышенной  

заболеваемости 

1. Уменьшение  количества  НОД  с повышенными  

физическими  и интеллектуальными нагрузками и 

эмоциональной насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного передвижения по 

учреждению, минимум контактов. 

Режимы  составляются  

по  мере 

необходимости.  

в дни 

проведения 

тематических 

недель, Дня 

здоровья 

1. Определяется на основании изучения 

утомляемости детей (3-5 дней)  

2. Отменяются НОД  повышенными 

интеллектуальными нагрузками. Ежедневно 

разрабатываются специально организованные 

сценарии (тематические дни). 

Режимы  составляются  

на время каникул  

 
Таблица18 

Организация щадящего режима  

 

1. Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий  режим  назначается  медицинским  работником  (врач, медсестра)  на  определенный 

срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

3. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

Вид деятельности 

в режиме дня 

Рекомендации. 

Ограничение 

Ответственный за 

выполнение 

Приход в детский сад Желательно (по возможности) 8.00 - 8.20  

Удлинённый ночной сон 

родители 

Утренняя  гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Гигиенические  

процедуры  (умывание)  

Температура воды 16-20 градусов tо, 

тщательное вытирание рук, лица 

воспитатели,   

пом. воспитателя  

Питание Увеличение  времени,  необходимого  

для приёма пищи (садятся за стол 

первыми); докармливание  (ранний  и  

младший  возраст); не  заставлять  

съедать  целую  порцию  при проявлении 

нежелания.  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Образовательная  

деятельность по 

физическому развитию  

Отмена  ОД  по  физическому  развитию  

или исключение  бега,  прыжков,  

активных  подвижных игр (в это время 

может наблюдать за  товарищами,  

помогать  воспитателю).  

Следить  за  появлением  симптомов  

переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности).  

инструктор по ФК, 

воспитатель 

Сборы и выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь.  

Выход последними  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность.  Следить  за  появлением  

симптомов  переутомления  (учащение  

дыхания  и пульса,  повышение  

потоотделения,  появление бледности) 

воспитатель 
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Возвращение с прогулки Возвращение  первыми  под  

присмотром взрослого.  Снимается  

влажная  одежда, надевается – сухая. 

пом. воспитателя 

Дневной сон   Увеличение  продолжительности  

дневного сна.  Для  этого  необходимо  

укладывать  ребенка  первым  и  

поднимать  последним  (по мере 

просыпания).  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Закаливающие 

процедуры  

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой)  

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Самостоятельная  

деятельность  

Предлагать  места,  удалённые  от  окон.  

Следить за тем, чтобы не было 

длительного статического напряжения.  

воспитатель 

Сборы  на  прогулку  

(утреннюю, вечернюю);   

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь.  

Выход последними 

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Уход домой Желательно (по возможности) до 18.00 родители  

 

 

 

Адаптационный режим дня  

 

1. Первое время, по желанию родителей, дети могут находиться в учреждении не полный день, а 

всего несколько часов. 

2. Утренняя гимнастика и НОД заменяются индивидуальным взаимодействием педагогов с 

детьми на основе неформального общения. 

3. Длительность адаптационного режима: сентябрь. 

 

Режим дня на период проведения тематической недели и Дня Здоровья 

 

1. Тематические недели и День здоровья проводятся два раза в год в период с октября по май. 

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

прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Основной режим дня 

 

1. Основной режим дня вводится на период с октября по май. 

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

прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Режимы двигательной активности  

 

1. Скорректирован с учетом климатических особенностей города Санкт-Петербурга. 

2. С учетом особенностей прогулочных площадок. 

3. С учетом проведения занятий в бассейне ГБДОУ. В день посещения бассейна происходит 

коррекция режима (отсутствие утренней прогулки за счёт увеличения времени вечерней 

прогулки). 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи педагога 

и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для групп кратковременного пребывания. 

Программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и мероприятия:   

 новогодний праздник (декабрь);  

 праздник «Вот какие мы большие» для воспитанников ясельной группы (апрель); 

 праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

 весенние старты, летние спортивные праздники. 

 

                                      Задачи культурно – досуговой деятельности 

Отдых 

 Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях. 

Развлечения 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. 

 

3.5. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого   

по Программе ГБДОУ 

 

Для отслеживания эффективности усвоения Программы воспитанниками ГБДОУ проводится 

оценка особенностей развития детей и усвоения ими Программы в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
Таблица 20 

Система педагогической диагностики 

 

цель диагностики Комплексное  оценивание  качества  образовательной  деятельности  

в  группе (группах) и индивидуализация  траектории развития  

ребенка при достижении им целевых ориентиров Программы 

ГБДОУ 
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кем проводится Педагоги ГБДОУ 

диагностика  

основывается   

На  аутентичном  оценивании  –  вид  оценивания,  применяющийся,  

прежде всего,  в  практико-ориентированном  образовании  и  

предусматривающий оценивание форсированности умений и 

навыков детей в условиях помещения их  в  ситуацию,  максимально  

приближенную  к  реальной  жизни  – повседневной 

методы  

диагностики 

основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его 

нахождении в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях);  

диагностические ситуации;  

беседы;  

анализ продуктов детского творчества;  

игровые задания.  

в ходе диагностики  

заполняются  

Карты наблюдений детского развития: 
Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни; 

Карта нервно-психического развития ребенка третьего года жизни; 

Диагностические карты музыкального развития воспитанников 

групп; 

Диагностические карты обследования развития физических качеств 

воспитанников групп; 

Диагностические карты определения уровней плавательной 

способности, степени сформированности плавательных умений и 

навыков. 

периодичность  

проведения 

2 раза в год: сентябрь, май  

Сентябрь: определение достижений, а также  индивидуальные  

проблемы, проявлений,  требующие  педагогической  поддержки;  

определение  задач работы; составление индивидуальных 

маршрутов для работы с детьми  

Май: определение уровня  сформированности возрастных  

характеристик,  возможных  достижений  ребенка  на  этапе 

завершения  обучения  в  данной  возрастной  группе;  оценка  

качества образовательной  деятельности;  внесение  корректив  в  

Программу на следующий учебный год.  

Степень 

сформированности 

показателя 

1 балл (не сформирован) –  ребенок не может выполнить все 

параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

2 балла (на стадии формирования) – ребенок выполняет все 

параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

3  балла (сформирован) – ребенок выполняет все параметры оценки  

 

3.6. Требования к условиям реализации Программы  

 

Требования к условиям реализации Программы включают пять групп:  

 психолого-педагогические,  

 к развивающей предметно-пространственной среде.  

 кадровые,  

 материально-технические,  

 финансовые. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают их эмоциональное благополучие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ГБДОУ, 

приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. Условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации. Реализация Программы обеспечивается:  

 руководящими, 

 педагогическими,  

 учебно-вспомогательными, 

 административно-хозяйственными работниками учреждения. 

 Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. Педагогические работники, реализующие 

Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия, 

 поддержка индивидуальности и инициативности, 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях,   

 построение вариативного развивающего образования, 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка.  

Организация системы безопасности в ГБДОУ: 

 Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами и калиткой. 

В выходные и праздничные дни ворота, и калитка закрыты.  

 Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с речевым 

оповещением.  

 На информационных стендах для родителей размещены телефоны оперативных служб для 

обращения при чрезвычайных ситуациях. 

 


