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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (Программа) группы кратковременного пребывания № 13 

(с 2-3 лет ГБДОУ детского сада № 69 Красносельского района СанктПетербурга 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, и 

ФОП ДО. 

Современные педагогика и психология в значительной степени характеризуется 

обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От рождения до 2 лет ребёнок 

проходит половину своего интеллектуального развития, т.е. именно эти первые годы в 

огромной степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для развития ребёнка, 

т.к. возможность развиваться не остается неизменной. 

После рождения, вместе с ростом ребёнка его мозг дозревает и становится 

способным к функционированию. Это время и есть самое лучшее для начала развития 

всех многообразных человеческих способностей. Уникальность этого периода состоит, в 

том числе, и в стремительности развития ребёнка, что требует самого пристального 

внимания родителей. 

Наблюдения за динамикой физического и духовно-эмоционального развития 

ребенка в первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет этот 

период. Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что ключом к 

развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в первые три года 

жизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые клетки. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Следовательно, 

главное в этом возрасте – его обогащение, необходимое для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах 

предметов. Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих предметов, 

необходимо ознакомить детей с сенсорными эталонами. Сенсорное развитие ребенка, во- 

первых, имеет самостоятельное значение, так как обеспечивает получение первичных 

знаний и представлений об окружающем, и, во-вторых, является основой общего 

умственного развития. 

Еще одним средством умственного развития ребенка, его познавательных 

способностей является формирование элементарных математических представлений. В 

процессе оперирования различными группами предметов у ребенка формируется 

осознание понятия количества. Умение наблюдать, воспринимать группу предметов в 

целом и выделять ее отдельные части, замечать увеличение или уменьшение группы, - все 

это способствует формированию первых количественных представлений. 

В этот период жизни обогащается активный и пассивный словарь ребенка, 

развивается связная речь, отрабатывается звукопроизношение. Развитию речи 

способствует чтение, разучивание песенок и стихотворений. 

Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи ребенка имеет 

развитие ручной и пальцевой моторики. Все это заставляет обратить особое внимание на 

предоставление малышу условий для развития его сенсорной моторики, особенно 

мускулатуры рук и тонких движений пальцев. 
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Задачей умственного развития является формирование памяти, внимания, 

мышления. У детей психические процессы лучше формируются в игровой деятельности. 

Перед педагогом стоит задача – предоставить каждому ребенку возможность радостного и 

содержательного проживания периода дошкольного детства. 

При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте ребенку потом легче будет 

учиться в школе, адаптироваться к условиям новой для него жизни, поэтому, если были 

посеяны хорошие семена в наиболее благоприятный период раннего развития, малыш 

вырастет достаточно крепким, чтобы противостоять любым трудностям. 

Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и группой 

сверстников), причём это общение носит преимущественно интимно-личностный 

характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в 

процессе общения с ребёнком обеспечивают ему: 

• чувство психологической защищённости; 

• доверие к миру; 

• эмоциональное благополучие; 

• формирование базиса личностной культуры; 

• развитие индивидуальности. 

Практическая значимость заключается в разработке и реализации программы 

развития детей раннего возраста. 

Рабочая программа реализуется педагогами самостоятельно без сетевой формы, 

при 25 часовой нагрузке для педагогов пятидневной рабочей неделе ГБДОУ с 14.00 до 

19.00 часов 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Настоящая Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• Образовательного запроса родителей; 

• Нормативно - правовой базы ГБДОУ; 

• Видового разнообразия структуры групп детей. 

 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей группы кратковременного пребывания № 3 (с 2 - 3 

лет) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Цель: раскрытие и комплексное развитие интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала детей 2-3 лет путем интеграции художественно – эстетического и 

умственного воспитания. 

Задачи: 

1. Развитие устойчивого познавательного процесса; 

2. Развитие основных когнитивных процессов (ощущения, восприятия, памяти, 

внимания); 

3. Развитие различных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно – 

образного, вербально – логического); 
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4. Формирование представлений о единстве многогранности окружающего 

мира, его противоречивости, закономерностях развития; 

5. Развитие творческо-речевой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к художественному слову, эстетического восприятия литературы. Эти задачи 

реализуются на каждом занятии через фрагменты по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, сенсорики. 

6. Обогащение духовного    мира   различными средствами    (музыка, 

пение, танцевальные движения, изобразительная деятельность, драматизация, 

кукольный и настольный театры); 

7. Формирование эстетического отношения к окружающему миру: природы, 

взрослым; 

8. Развитие крупной и мелкой моторики, жестикуляционной и мимической 

выразительности; 

9. Приучение детей к выполнению правил этикета, культуры поведения и 

общения; 10. Формирование навыков эстетического оформления окружающего 

пространства. Эти задачи решаются в организованной образовательной деятельности 

через все виды деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 
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 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми. 

Принципы организации образовательного процесса 

Принципы организации образовательного процесса в группе раннего возраста 

и соответствуют основным принципам, указанным в общеобразовательной программе 

ДОУ и имеет свои отличительные характеристики: 

1. Общедидактические принципы (доступности обучения, систематичности и 

последовательности, наглядности, прочности и осознанности знаний, научности, 

принципа связи обучения с жизнью, индивидуализации процесса обучения). 

2. Специальные принципы, специфические для организации образовательного 

процесса на каждом возрастном этапе (комплексности, вариативности сроков обучения в 

зависимости от исходного уровня подготовленности воспитанников, их способностей, 

индивидуализации обучения, принципы формирования мотивационной основы обучения, 

смены видов деятельности и динамичности возрастного детского восприятия на занятиях 

и т.п.) 

3. Принципы, отражающие ориентацию на современные образовательные 

технологии. 

В условиях работы нашей группы принцип интеграции является на сегодняшний 

момент наиболее важным принципом, обеспечивающим единство целей всех направлений 

всестороннего развития, гармоничного сочетания методов и приемов умственного, 

эстетического, социально-нравственного и физического воспитания, рационального 

использования современных образовательных технологий. 

Принцип интеграции предполагает восстановление ребенком при помощи взрослых 

(воспитателей и педагогов) целостной и гармоничной картины мира из отдельных ее 

фрагментов, из разрозненных представлений, на основе сопоставления с коллективным 

мнением сверстников. 

Мнение первых делает образ мира целостным и устойчивым, мнение вторых 

позволяет определить в нем собственные «психологические координаты». Поэтому мы не 

можем говорить только об интеграции методик, методов и приемов обучения 

дошкольников, не затрагивая вопросы интегрированного, взаимодополняющего действия 

детей и взрослых. 
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На практике часто перекрываются и используются в разных сочетаниях друг с 

другом все формы интеграции: 

- объективная интеграция проявляется в совмещении в одних и тех же темах, 

разделах, курсах разных дисциплинарных образов одного объекта. 

- объективная интеграция применительно к работе с детьми дошкольного 

возраста используется нами в рамках тематического планирования занятий по развитию 

речи, художественной деятельности, физкультуре. 

- понятийная интеграция используется в ДОУ в рамках осуществления 

опытноэкспериментальной деятельности в процессе развития интеллектуальных 

способностей воспитанников и охватывает темы и курсы, которые раскрывают 

содержание общенаучных понятий (движение, рост, развитие, равновесие и др.). 

- практическая интеграция ориентирована на всестороннее рассмотрение 

технических продуктов или процессов во взаимосвязи с внешней средой. Педагоги 

используют этот вид интеграции, когда речь идет о пользе или вреде неосторожного 

обращения детей с лекарствами и витаминами, об обращении с электрическими 

приборами и правилах пожарной безопасности в рамках формирования представлений о 

способах обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

- психолого-педагогическая интеграция как специальная организация 

информации познавательного характера в соответствии с теоретическими моделями 

обучения, разработанными в психологии и дидактике. Например, при организации 

воспитательнообразовательного процесса воспитатели в первую очередь обращают 

внимание на стимулирование мотивации познавательной деятельности дошкольников за 

счет: 

• обогащения и увеличения информации, конструктивности и насыщаемости 

предметноразвивающей среды, 

• организации обучения с опорой на психические состояния умственного удивления и 

радости от решения проблемных задач, 

• расширения возможности выбора способов решения интеллектуальных задач, 

• введения игровых и соревновательных проблемных ситуаций в процесс 

взаимодействия детей и взрослых, 

• укрепления рефлексии и децентрации мышления детей в коллективной работе и др. 

- проблемная интеграция охватывает междисциплинарные проблемы разной степени 

широты (например, охрана здоровья, внешней среды и др.). К такой форе интеграции 

привлекаются не только дети, но и родительский актив. 

- теоретическая интеграция применяется нами в качестве концептуального стержня 

единства законов (причинных, функциональных, эволюционных) на занятиях 

математической направленности и занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

 
1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики особенностей 

развития детей 2-3лет 

 
Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями 

детей. 

Возрастные особенности детей 3 года жизни. 
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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. 

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 
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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 
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ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 

определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или не 

успешность в делах и играх. 

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 К 

трем годам ребенок: 

• 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 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 
• Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра 

деятельностью и 

элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения 

в социуме 

Овладение элементарной • Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

трудовой деятельностью педагогов). 

 • Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

 уголке природы 

Овладение основами 
собственной безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. • Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах 

 дорожного движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение Сенсорное развитие 

познавательноисследовательской 

деятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности  и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине 

• Группирует однородные предметы по одному из трёх 

признаков. 

• Собирает цилиндрические пирамидки, 

составляет пирамидки разного цвета. 

• Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 

представлений о себе, • Приближает к себе предметы различных форм с 

 помощью палочки. 

 Использует предметы-орудия в игре. 

 

других людях, объек 

окружающего мира 

• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 

игрушки. 

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе 

из двух, а затем из трёх деталей. 

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

• Понимает слова «поменьше», «побольше». 

• Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным 

качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании. 

• Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение. 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детёнышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 

вида). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения 

и культуры. 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника 

(отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 
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Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 

пластилином 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 • Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. • Называет музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд и т.д. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера. 

• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений 
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Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового 

образа жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников. 

 • Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

 определённой последовательности. 

 • Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

 устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 • При небольшой помощи взрослого пользуется 
 индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

 полотенцем, расчёской, горшком). 

 • Умеет самостоятельно есть 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Рабочей программе 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) и ФОП ДО  

целевые ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) и ФОП ДО допускает, 

что в Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики*. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

При проведении мониторинга достижения детьми промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы «Мир открытий» используется методическое пособие 

«Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» автор-составилель Трифонова Е.В. 

Основной целью системы мониторинга Программы является оценка успешности 

решения образовательных задач, а также своевременная корректировка и оптимизация 

форм и методов образовательной работы в зависимости от динамики достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Система педагогической диагностике осуществляется по пяти образовательным 

областям: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие, 

- социально-коммуникативное развитие; - художественно-эстетическое 

развитие. 
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В педагогической диагностике принимают участие педагоги: воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в начале и конце 

учебного года по одним и тем же диагностическим показателям и демонстрирует 

динамику освоения программных результатов в течение года. 

Система оценок мониторинга трёхуровневая: 

«качество проявляется устойчив» - 2 балла, 

«качество проявляется неустойчиво» - 1 балл, 

«качество не проявляется» - 0 баллов. 

Показатель «качество проявляется устойчив» (достаточный уровень) — 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 

взрослым. 

Показатель «качество проявляется неустойчиво (уровень, близкий к 

достаточному) — проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и 

«близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель «качество не проявляется» (недостаточный уровень) — не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», 

то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных 

диагностических методов, проективных методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- анализ детских работ. 

Формы педагогической диагностики: 

- индивидуальная, - подгрупповая; - групповая. 

Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с диагностическими 

листами, составленными на каждый возраст. Общие диагностические листы 

представляют список параметров по каждому блоку оценки для каждого возраста 

отдельно. В диагностических листах на группу объединены список оцениваемых 

параметров со списком детей группы. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную 
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картину оценок по группе и суммарные показатели как по каждому ребёнку, так и по 

динамике формирования у детей отдельных качеств или освоения каждой из 

образовательных областей. Результаты этих листов позволяют оценивать и планировать 

проводимую работу, вносить коррективы в содержание работы. 

Оценки проставляются педагогом на основании наблюдений за детьми и создания 

несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Методика оценки подробно прописана в методическом пособии 

«Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» Подсчёты осуществляются как вручную, так и с помощью шаблона в 

программе Excel. 

* Диагностические листы и результаты мониторинга сдаются в методический 

кабинет. 

Источники 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования//Приказ Министерства образования и наук №1155 от 17 октября 2013. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

3. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения Организационные: 

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации рабочей Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Образовательный процесс в ГБДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

физическое развитие; социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

показано в таблице. 

Виды деятельности в раннем возрасте (2 - 3 года) 

• Игры с составными и динамическими игрушками. 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

• Общение с взрослым. 

• Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

• Рассматривание картинок. 

• Двигательная активность. 

 
В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий 

потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемы 

ребенком 

Ведущая деятельность 

2-3 года На предметный 

мир. 

Активное познание 
предметов, их свойств 

и качеств. Освоение 

средств и способов 

ориентации в 

условиях предметной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности 

в манипулировании с 

предметами. 

Предметная, 

предметноманипулятивная 

 
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. 
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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 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. 
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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. 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. 
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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, 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. 
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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» Овладение 

познавательно-исследовательской деятельностью 

Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской 

деятельности. Ребёнок раннего возраста — настоящий исследователь. Большое значение 

для развития познавательной активности имеет желание не только рассматривать 

предметы, но и действовать с ними (конструировать, экспериментировать). 

Путём практического экспериментирования ребёнок открывает новые средства для 

достижения целей (достаёт один предмет с помощью другого: закатившийся мячик с 

помощью палки, встаёт на стул, чтобы дотянуться до понравившегося предмета). 

Изобретая новые средства, ребёнок открывает и новые свойства вещей (наливая воду с 

помощью решета для просеивания песка, обнаруживает, что вода выливается). Это 

вызывает удивление, что стимулирует дальнейшие пробующие действия и новые 

открытия. Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми 

разнообразных дидактических игр и игр-занятий, развивающих произвольные, 

целенаправленные действия с предметами, сенсомоторные координации. 

Задачи возраста: 

• проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки 

для выуживания из специальных ёмкостей, плавающие игрушки) 

• учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке выделять форму, цвет, величину предметов; 

• развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения 

кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»; 

• формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных 

последовательно уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), 

разбирать и собирать трёхместную матрёшку с совмещением рисунка на её частях; 

• учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, 

жёлтого, оранжевого, фиолетового); из трёх и более последовательно уменьшающихся 

деталей; 

• закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, 

их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 

• учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств 

(по цвету и форме, форме и величине, величине и цвету), составлять различные по форме 

и цвету башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей; 

• проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда; 
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• поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и 

бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей 

деятельности; 

• формировать наглядно-действенное мышление; 

• развивать практическое экспериментирование. 

С окружающими предметами быта, личными вещами ребёнку приходится 

встречаться каждый день, они ему хорошо знакомы. Игрушки — значимые предметы, 

нужные для предметной деятельности, ведущей в этот период жизни. Среди них 

выделяется особая категория — дидактические игрушки. Они дают обобщающую 

информацию не только относительно формы, величины, цвета предметов, но и других 

физических свойств (масса, фактура). 

Воспитатель знакомит с пятью видами дидактических игрушек: с объёмными 

геометрическими фигурами (шары, кубы), предметами для нанизывания (втулки, кольца, 

плоские и объёмные), геометрическими фигурами-вкладышами (колпачки-конусы, кубы), 

сборно- разборными народными игрушками (бочата, матрёшки), а также с предметами, 

подобранными по какому-то одному признаку (куколки, флажки, машинки, грибочки). 

Воспитатель организует также игры-занятия с предметами-орудиями 

(вылавливание рыбок сачками из бассейна, забивание молоточком втулочек в песок и др.). 

Проводя занятия с детьми, воспитатель обращает внимание на   определённые 

свойства предметов, а затем предлагает ребёнку выполнить несколько простых заданий 

(постучать погремушкой, нанизать кольца на стержень). 

На занятиях с дидактическими игрушками дети осваивают прямые и обратные 

действия (открывают и закрывают коробочки, собирают и раскладывают шарики, 

нанизывают и снимают кольца с пирамидки), получают первые представления о 

количестве (много, мало). Эта сложная для детей практическая деятельность формирует 

восприятие, мышление, память. 

На третьем году жизни пирамидки, башенки, матрёшки собираются уже в 

усложнённых вариантах. Обращается внимание на выполнение мелких и точных 

действий, например, не только приложить одну часть к другой, но и совместить рисунок 

на матрёшках. Если ребёнок 2 лет собирает пирамидку из трёх последовательно 

уменьшающихся колец, то к концу третьего года он может выполнить это задание с 

пирамидкой из 4–5 колец. 

Занятия с объёмными геометрическими фигурами (шары, кубики) усложняются за 

счёт выполнения действий, требующих более тонкой дифференциации. При выборе 

отверстия ребёнок уже ориентируется на два свойства одновременно: величину и форму 

предмета. Также усложняются занятия с геометрическими фигурами-вкладышами. 

Башенки составляются из трёх последовательно уменьшающихся деталей. Наряду с этим 

детям предлагают предметы-вкладыши, кубы, конусы, цилиндры. Включаются задания на 

чередование деталей по цвету, форме, величине, совершая действия вначале по показу 

взрослого, а потом по его словесной инструкции. 

В совместной деятельности с ребёнком воспитатель показывает разнообразные 

действия с игрушками и предметами быта, а также с простейшими орудиями 

(молоточками, грабельками, лопаточками) и способы их использования (машинку можно 

покатать, за верёвочку потянуть к себе, палочкой оттолкнуть плавающий предмет). 
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Важно, чтобы способы действия с тем или иным предметом ребёнок усваивал не 

механически, а мог использовать их в другом контексте, с другими предметами. Следует 

поощрять ребёнка действовать с одной и той же игрушкой разными способами. 

В ходе игр-занятий воспитатель сначала показывает ребёнку предмет, даёт 

возможность самостоятельно его обследовать, осмотреть, ощупать, познакомиться с его 

свойствами. При этом он его обязательно называет, затем показывает и называет свои 

действия с предметом, предлагая детям повторить их за ним, поясняя действия ребёнка. 

Каждая игра-занятие многократно повторяется. 

Сенсорное развитие 

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр- 

занятий с дидактическими игрушками и материалами. 

Задачи возраста: 

• учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

пять геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три 

фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 

• учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме; 

• формировать способность группировать однородные предметы по одному из 

трёх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой же), используя опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине предметов — 

раскладывают на две группы игрушки, предметы и геометрические фигуры (квадраты, 

круги и т.д.), однородные по цвету и форме, но разные по величине. Самый маленький 

предмет должен быть не менее 3 см. 

Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать 

дидактические игрушки. С этой целью сначала учат различать предметы по контрастной 

величине и соответственно называть их (большой, маленький), затем вводится 

промежуточная величина и слово «поменьше», соответствующее промежуточной 

величине предмета. Дети учатся собирать пирамидку на стержне из 4–6 колец двух 

величин. Оказывая небольшую помощь ребёнку, воспитатель помогает ему собрать 

пирамидку. Затем предлагаются кольца для пирамидки трёх величин (большое, поменьше, 

маленькое). Дети собирают трёхчастную пирамидку под руководством взрослого, а затем 

самостоятельно. 

Задание собрать игрушку (матрёшку) из двух половинок одинаковой величины 

даётся ребёнку не раньше, чем он научится соединять их. 

В процессе занятий с вкладышами, где дети выполняют более точные действия с 

предметами, они упражняются не только в различении цвета, формы и величины, но и 

одновременно развивают мелкую моторику рук. Раскладывание вкладышей разной формы 

в аналогичные отверстия фигурных досок имеет усложнение. Вначале дети раскладывают 

вкладыши, резко отличающиеся друг от друга по форме (круг — квадрат, круг — 

треугольник). Затем учатся раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — 
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овал, квадрат — прямоугольник). Постепенно от одновременного выбора и соотнесения из 

двух заданных форм дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырёх 

разновидностей. 

Особого внимания от воспитателя требуют занятия по ознакомлению детей с 

цветом. Вначале ребёнку даётся материал двух цветов (любое сочетание из четырёх). 

Затем предлагается задание с использованием предметов трёх цветов: зелёные кубики 

положить в зелёную машину, красные — в красную. В процессе игры воспитатель 

знакомит детей с простейшими приёмами установления тождества и различия однородных 

предметов (машин и кубиков) по цвету и понимать слова «цвет», «такой же», «разные». 

На третьем году жизни детям предлагаются задания на сравнение предметов, 

отличающихся по степени насыщенности сенсорного эталона, различных по величине, по 

форме, и на построение пирамидок из 3–5 колец (по степени убывания их величины). 

Для максимальной активизации каждого ребёнка в процессе групповых занятий — 

детям, сидящим рядом, воспитатель предлагает разный материал: одному ребёнку даёт 

круги, другому — квадраты. Тому, кто быстрее справится с заданием, целесообразно 

предоставить возможность выполнить его ещё раз, но с другими пособиями. 

Воспитатель формирует у детей простейшие приёмы установления тождества и 

различия однородных предметов по форме, умение сопоставлять по этому признаку 

предметы с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

Занятия изобразительной и конструктивной деятельностью предоставляют детям 

возможность использовать знания о внешних свойствах предметов в элементарной 

продуктивной деятельности. Материалом для занятий служат краски, листы цветной 

бумаги разного размера и формы. Детей подводят к самостоятельному выбору цвета (из 

четырёх предложенных). 

Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов и в процессе 

конструирования. Например, действуя со строительным материалом, они овладевают 

умением учитывать форму и величину предметов. Дети закрепляют умение соотносить 

объекты по величине, строя несложные конструкции (длинные и короткие дорожки, 

высокие и низкие башенки, широкие и узкие ворота). 

Накопление сенсорного опыта в повседневной жизни и в процессе различных 

видов продуктивной деятельности позволяет формировать у ребёнка восприятие 

окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающей природой 

Познание окружающей малышей природы включает наблюдения за живыми 

объектами: животными, живущими рядом, растениями на огороде, на участке, 

природными явлениями. Ознакомление с миром природы направлено на развитие у детей 

доброжелательного и бережного отношения ко всему живому. 

Воспитатель наблюдает вместе с детьми за животными, рассматривает 

иллюстрации, обращает внимание детей на детёнышей животных, а также их поведение 

(котята играют, кошка на них смотрит, собака лает и т.д.). 

Желательно использовать фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в 

которых ярко, эмоционально отражены характерные особенности животных и птиц. 

С помощью иллюстраций в книгах, игрушек детей можно вводить в мир 

экзотических животных (слон, обезьянка, крокодил). 
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Мир растений раскрывается в связи с сезонными изменениями в природе. В 

повседневной жизни их внимание обращают на изменения в живой и неживой природе в 

разные времена года. Воспитатель и дети любуются красотой природы. Ознакомление 

происходит в процессе наблюдения реальной действительности и отражения её в 

картинках, а также в художественном слове. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» Овладение речью как средством 

общения и культуры 

 
В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение 

носит внеситуативно-деловой характер. Именно речь привлекает маленького ребёнка к 

предметам и действиям. Удовлетворить потребность в речевом общении взрослому 

помогают режимные моменты, бытовые ситуации, игровые действия ребёнка. 

Задачи возраста: 

• побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни 

близких людей, животных; 

• подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас 

находится в поле зрения); 

• побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться; 

• поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью 

свои действия; 

• вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке; 

• обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, 

воспитатель), растений, предметов и их частей, одежды, мебели, игрушек, домашних 

животных и их детёнышей; 

• обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение 

действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

• помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях        разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой 

слух; 

• упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных); 

• поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; 

• учить узнавать персонажи по звукоподражанию; 

• учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением 

приводить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

Для развития речи воспитатель использует самостоятельные предметные и игровые 

действия ребёнка, подсказывая, как можно обозначить их словом, как развить несложный 

сюжет («Устала кукла. Спит: а-а-а-а»). 
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Важны наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом, 

привлекающими их внимание и вызывающими яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. 

С детьми организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, 

картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт?», «Катание с горки», «Кто приехал 

на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноимённые действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными 

способами. Ребёнок включается в различные ситуации и небольшие сюжетные сценки 

(«Покатаем зверей. Мишка едет с горки: у-у-ух! Зайка едет с горки: у-у-ух! Устал зайка, 

уложим его спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь морковку. Как зайка ест морковку? 

Ам-ам?»). Звукоподражания персонажей дети повторяют. Взрослый использует 

естественное желание ребёнка обладать предметом или картинкой и побуждает его 

выражать свои желания в словесной форме (задаёт вопросы, ждёт, пока ребёнок попросит 

игрушку, позовёт её). 

Третий год жизни. Речь взрослого должна быть грамотной, содержательной. Нужно 

говорить в умеренном темпе, чётко артикулируя звуки, используя точные слова. 

Для организации игр и занятий используются игрушки, реальные предметы, 

муляжи, куклы и фигуры настольного театра, игрушки- самоделки, картинки, костюмы 

сказочных персонажей, элементы декораций. Использование сюрпризных моментов, 

внесение реквизитов по конкретной теме привлекает непроизвольное внимание детей: 

«Буратино, что у тебя в мешке? Что это такое? Тут есть кузов, колёса, кабина. 

Догадались? Кто будет кататься на машине?» 

Необходимо давать детям возможность самостоятельно обследовать принесённые 

предметы, пробовать с ними играть. В процессе разыгрывания небольших сценок с 

игрушками воспитатель привлекает детей к инсценированию, проговариванию слов, 

звукоподражанию, изображению движений персонажей. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Высокая эмоциональная отзывчивость детей раннего возраста на художественное 

слово ориентирует взрослых на необходимость создавать условия, в которых дети 

испытывают удовольствие от общения со взрослым по поводу литературных 

произведений. Систематическое приобщение к художественным произведениям, 

многократное повторение одного и того же произведения становится основой воспитания 

будущего читателя. 

Задачи возраста: 

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

• вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает; 

• стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем и без него; 



28 
 

• побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев 

литературных произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, 

рассматривании иллюстраций; 

• активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?»). 

Воспитатель знакомит детей с произведениями, отражающими явления природы, 

известными ребёнку эпизодами, игровыми и бытовыми ситуациями. Читает и 

рассказывает наизусть детям несложные произведения фольклора (потешки, прибаутки, 

побасёнки, стихи и др.), в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, 

собачка, кошечка, петушок), описывающие понятные детям ситуации, отражающие 

доступные пониманию ребёнка действия. 

Важнейшее условие педагогической работы с детьми — эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения, как если бы он сам был зрителем или участником событий. 

В коротких играх-драматизациях и инсценировках с игрушками по мотивам 

потешек, стихов воспитатель побуждает детей вступать в элементарное игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. При этом у детей формируется умение выражать мысль 

в словесной форме (фразовая речь), вести ролевой диалог. 

Воспитатель постоянно включает художественное слово в повседневную жизнь 

ребёнка, использует собственное имя ребёнка в народной песенке, подходящей к тому или 

иному игровому или бытовому моменту. 

Воспитатель рассматривает вместе с детьми иллюстрации в знакомых и 

незнакомых им книгах. Он побуждает детей узнавать героев известных произведений в 

иллюстрациях и игрушках, называть героя и его действия, воспроизводить отдельные 

выразительные отрывки из художественного текста. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошёл котик на 

Торжок...», «Заяц Егорка...», «Наша Маша маленька...», «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», «Бежала лесочком лиса с 

кузовоч- ком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, вёдрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б. 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кук- ла», «Котёнок»; Г. Лагздынь 

«Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.); 
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Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. 

Барто «Девочка-рёвушка»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. 

Сапгир «Кошка»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...», «Три 

медведя»; В. Сутеев «Кто сказал „мяу”?», «Под грибом»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. 

Балл «Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех»; Е. 

Чарушин «Курочка». 

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; 
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• 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 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; 
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• 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. 

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 
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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 

сюжетноролевые 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 третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью 

(октябрь), зимой (Ёлка) и весной (май); занятие-раз- влечение — 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 третьего года жизни рекомендуется в среднем 10– 12 песен (подпевание, 

пение), 9–11 инструментальных пьес и 4–6 песен для слушания, 5–7 

музыкальнодвигательных упражнений, 10 плясок и 8–9 музыкальных игр. На третьем 

музыкальном занятии вводится слушание классической музыки. 

 
Примерный музыкальный репертуар Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найдёновой; «Мики- та», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фри- да; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. Песни 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Ёлочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель; «Идёт коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. 
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М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. 

Н. 

Чечериной. 

Слушание в игровой форме 

«Кто это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида). 

Музыкальное движение 

Упражнения на различение характера двух контрастных произведений — «Марш», 

муз. Э. Парлова; «Бег», муз. Е. Тиличеевой; «Зайка», муз. К. Черни; «Мишка», муз. Г. 

Фрида; упражнения на различение двухчастной контрастной формы — «Игра с бубном», 

нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; упражнение с султанчиками или 

платочками, рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. 

М. Раухвергера; упражнения на различение динамических оттенков — «Как мы умеем 

хлопать»; упражнения с султанчиками, муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Пляски 

Русская плясовая, рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Гран- товской; 

«Калинка», рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой, сл. В. Пет- ровой; «Приглашение», муз. 

В. Жубинской, сл. И. Плакиды. 

Музыкальные игры 

«Прятки», игра под ред. Т. Бабаджан; «Погремушки», муз. М. Раух- вергера; 

«Весёлые прятки», муз. В. Петровой; «Весёлые гуси», авт. Н. Комиссарова и В. Петрова; 

«Алёнка», авт. И. Грантовская. 

Игры для праздничных утренников 

«Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; «Зайки-шалунишки и косолапый 

мишка», рус. нар. мелодия, авт. И. Грантовская; «Птички и кот», муз. Н. 

РимскогоКорсакова, авт. И. Плаки- да, И. Грантовская; «Петрушка», муз. Д. Шостаковича, 

Ф. Флотова, В. Петровой, авт. В. Петрова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 

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.); 
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• 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. 
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Прыжки на двух ногах на месте с лёгким продвижением вперёд; подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка; перепрыгивание через линию, 

верёвку, положенную на 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; под- ползание 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, игровые упражнения, преимущественно связанные с ходьбой и 

бегом: «Идите (бегите) ко мне», «К куклам (мишке) в гости», «Собери колечки», «Догони 

меня», «Догони собачку», «Догони мяч (обруч)», «Принеси мяч», «Пройди по дорожке», 

«Пройди по мостику», «Пройди через ручеёк», «Пройди по тропинке», «Поднимай ноги 

выше», «Перешагни через палку», «Кто тише», «Поезд», «Воробышки и автомобиль», 

«Автомобиль», «Курочка-хохлатка», «Жуки» и др. 

Игры с подлезанием, ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», 

«Перелезь через бревно», «Будь осторожен», «Котята», «Мишки идут по дороге», 

«Обезьянки» и др. 

Игры с катанием, бросанием, ловлей: «Скати с горочки», «Попади в воротца», 

«Передай мяч», Брось мяч», «Лови мяч», «Мяч в кругу», «Попади в корзину», «Сбей 

кеглю», «Целься вернее», «Кто дальше». 

Игры с подпрыгиванием, прыжками: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в 

колокольчик», «Попрыгай, как мячик», «Пробеги-под- прыгни», «Поймай комара», «Через 

ручеёк», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», «Мой весёлый, звонкий 

мяч», «По ровненькой дорожке», «Птички в гнёздышках». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди предмет (мишку, 

игрушку, зайку)». 

Игры с пением и разнообразными движениями: «Заинька», «Поезд», «Флажок». 

Народные игры, забавы: «Прятки», «Жмурки». 

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. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие, 

переступание, попытки скольжения. 

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

поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управления рулём. 
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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. 

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, 
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бегать; голова-думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 

 
Интегральные показатели освоения программы (группа раннего возраста) 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 

Физические качества Соответствует антропометрическим показателям возраста (рост, вес в 

норме). 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Выполняет элементарные правила культурного поведения (здоровается 

при встрече, прощается, снимает одежду, моет руки и вытирает их 

насухо). 

Охотно выполняет движения имитационного характера. 

Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

Адаптируется к условиям ДОО 

Интеллектуальные 

качества 

Проявляет интерес ко всему новому. 

Учится наблюдать за окружающей действительностью. 

Любит слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, песенки. Подражает 

речи взрослого, использует речь при выражении желания и чувств. 

Проявляет интерес к произведениям народно-декоративного искусства, с 

которыми можно действовать (деревянная матрёшка, свистулька и др.). 

Активно манипулирует с изобразительными материалами. Проявляет 

интерес и реагирует на звуки (музыкальные и немузыкальные). 

Подпевает и двигается под музыку. 

 Включается в игры и развлечения с помощью взрослого. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности 

Личностные 

качества 

Реагирует на эмоциональное состояние сверстников. Откликается на 

вопросы и предложения взрослого. Заинтересованно следит за 

действиями сверстников в игре и режимных моментах. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
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взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Одним из важнейших условий реализации рабочей Программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
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дошкольном возрасте. Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно 

необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Данная рабочая программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ГБДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Формы 

взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников Информационно-аналитические 

формы: 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование. Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос. Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа. Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 
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другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы: 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Общие родительские собрания. Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые родительские собрания. Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Педагогическая беседа. Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная. Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по 

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметнопространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями. 

День открытых дверей. Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Ознакомительные дни. Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические посещения. Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. Досуговые формы: 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. Наглядно-информационные 

формы: 
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Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-ознакомительные. Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ. 

Информационно-просветительские. Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ с семьями воспитанников: 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 
Групповые родительские собрания: 

1. «Задачи и содержание работы с детьми раннего возраста» 

-адаптация к условиям детского сада; 

-знакомство с нормативными документами (распоряжение КО о 

незаконном сборе денежных средств); 

-режим-важное средство укрепления здоровья детей; 

-ПДД знай и выполняй; 

-выбор родительского комитета. 

Сентябрь 

2. «Развитие речи детей раннего возраста» 

- подведение итогов обследования детей группы по развития 

Декабрь 

3.«Вот мы и подросли!» Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы №3 соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов), требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(ФГОС ДО раздел 3, п.3.3 и ФОП ДО). 

Предметная пространственная среда имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 

выстроенного образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают 

следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), 
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стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов 

(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок 

имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 

систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией 

среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 

организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в 

разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по 

объему пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной 

сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

особенностей детей первой группы раннего возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС и ФОП ДО дошкольного образования, развивающая предметно- 

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

• трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

• полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость    игрового   материала,   появление    новых    предметов,    стимулирующих 
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разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

• доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 

их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы 

поиграть или позаниматься); 

• безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 
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1. Социально 

– 

коммуникативное 

развитие 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров 

модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

 посуды, соразмерной   по   величине   кукол,   пластмассовые   вазочки, 

 телефон, часы, картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, 
 торшер, фотоальбомы и т.п. 

 Куклы: имитирующие ребенка (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с 

полным набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, 

выполненные в реалистическом образе из разного материала, 

мягконабивные детеныши животных могут быть имитированы под 

ребенка (одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиную можно   совместить   или   расположить   рядом   с   уголком 

«Ряженья» (для одевания на себя) - используется стойка, одежда на 

плечиках, можно сундучок, расписанный в народном стиле, зеркало (в 

рост или в полроста ребенка). Аксессуары сказочных персонажей, 

шапочки, элементы профессиональной одежды, рисунки и игровые 

трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы 

из различных материалов (но не опасных для жизни и здоровья ребенка), 

ленты, косынки и т.д. Этот уголок следует наполнять в течение всего 

года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон 

 красоты). 

 Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских. 

 Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных 

размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати 

 (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол младенцев, 

 одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, полка или шкаф для посуды, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и 

т.д., набор овощей и фруктов. 

Игрушка «Маленькая ванночка» (для игровых действий, игры с куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, 

веничек, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и 

т.д. 

Игра: «Погладим кукле платье» утюжки. 
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Магазин: баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): 

сумочки, корзиночка. 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. Гараж: различные машины 

 
Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение 

материала). Легкий модульный материал – мягкие объемные 

геометрические фигуры (модули) разных цветов и размеров. Напольный 

конструктор (крупный строительный материал). К нему для 

обыгрывания: крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, и т.д.; 

сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их 

детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди, сказочные персонажи и др. Настольный конструктор. 

К нему для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные 

фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо компоновать в 

коробку геометрические формы вместе с материалами для обыгрывания, 

например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же 

сюжетные фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. 

создаем игровые ситуации. 

Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, обильноцветущие 

(фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

Книжный уголок: 

• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки 

для обыгрывания, например: читаем про мишку, к книжкам ставим 

игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с эмоционально 

выразительными фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 
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• театр игрушки, настольный театр «Колобок», «Курочка ряба» театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, «на перчатке», театр «заводных 

игрушек». 
 

 

 

 

 

 

 
2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Речевое 

развитие 

Сенсорное развитие: обеспечение накопления представлений о форме, 

величине, цвете, навыков самообслуживания. 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: 

ящик Сегена, цилиндрики- вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая 

мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с 

плоскостными геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи 

елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую 

моторику: «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; 

шнуровки, застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

Для развития символической функции мышления 

Предметызаместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

 

 
Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и 

др.); 

Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, 

кубики, объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.) 

Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; Диафильмы 
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Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программы группа укомплектована 

квалифицированными кадрами: специалистами, воспитателями и помощником 

воспитателя. 

Педагогический процесс в группе осуществляют педагоги: 

воспитатель – 2, 

музыкальный руководитель – 1, 

помощник воспитателя – 1. 

 
Группа непрерывно сопровождается одним воспитателем, одним помощником 

воспитателя, и специалистом согласно плану работы и расписанию занятий. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы в группе создаются условия для 

профессионального развития воспитателей, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. Воспитатели один раз в три года обязательно проходят 

курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности. Один раз в пять лет педагогические работники повышают свою 

ИКТкомпетентность. 

Уголок изодеятельности: 

Цветные карандаши, альбомные листы, пластилин, стеки, салфетки, 

дощечки, разноцветные краски, кисточки, баночки, цветная бумага. 

Музыкальный уголок: 

Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, 

барабан, деревянные ложки, шуршащие султанчики). 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные 

ленты, цветы, и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной 

музыки, детских песен. 

 
Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее 

двигательную потребность ребенка. Физкультурный уголок: 

разноцветные флажки, мячи большие и маленькие, разноцветные шары 

для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч, 

ребристая доска, доска. 

5.Физическое 

развитие 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 
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те 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ГБДОУ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к         оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 

мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Кроме того в группе имеется следующая 

хника: 

музыкальный центр; кварцеватор переносной. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группе 

комфортных условий пребывания детей группа оборудована следующей бытовой 

техникой: пылесос сухой уборки, посудомоечная машина. 

 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам группы пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей. 

Планирование деятельности педагогов должно быть направлено, в первую очередь, 

на создание условий реализации образовательной деятельности, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды и информационно-дидактической 

поддержки образовательного процесса. 

Планирование деятельности группы должно быть направлено на ее 

совершенствование (планирование развития) и должно учитывать результаты оценивания 

качества образовательной деятельности (как внутреннего, так и внешнего). 

Организация образовательной деятельности: 

1. группа функционирует в режиме работы 5 часов (с 14.00 - 19.00), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни 2. Продолжительность учебного 

года Начало учебного года - 1 сентября 2023 г. 
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Окончание учебного года - 31 августа 2024 

3. Продолжительность учебной недели: 36 недель 

Пятидневная учебная неделя - согласно Уставу Образовательного учреждения 4. 

Летний оздоровительный период: 

с 1 июня 2024 г. по 31 августа 2024 г. - образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно- эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2023 г. - День народного единства 

1 -10 января 2024 г. - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2024 г. - День защитника Отечества; 

7-8 марта 2024 г. - Международный женский день; 

2- 3 мая 2024 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 - 10 мая 2024 г. - День Победы; 

12-13 июня 2024 г. - День России. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В план включены следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

• физическое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательно развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

Каждая образовательная область   включает   в   себя   следующие структурные 

единицы: 

•Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, самообслуживание, формирование основ безопасности. 

•Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно - 

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление 

с миром природы. 

•Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи, художественная 

литература. 

•Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

изобразительная деятельность, конструктивная деятельность, музыкальная деятельность. 

•Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

Реализация социально - коммуникативного направления осуществляется в игровой 

деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями. 
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Реализация познавательного и речевого направления осуществляется через 

специально организованную деятельность, а также во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Реализация художественно - эстетического направления осуществляется как за счет 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 

через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления физического развития реализуется за счет специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Знания, 

касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время 

совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

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 усвоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. Одной из форм непрерывной 

образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграция различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослыми, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В группах раннего возраста значительное время 

отводится на бытовые процессы. 

 
РАСПИСАНИЕ 

НОД и досуговой деятельности с детьми первой 

младшей группы № 13 В (ГКП) 

 
ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
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Понедельник 16.00 – 16.10 (1п) 

 
16.10 – 16.20 (2п) 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

Вторник 16.10 – 16.20 Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 16.00 – 16.10 (1п) 

 
16.10 – 16.20 (2п) 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/рисование) 

Четверг 16.00 – 16.10 (1п) 

 
16.10 – 16.20 (2п) 

Речевое развитие 

 
(развитие речи) 

Пятница 16.00 - 16.10 Физическое развитие 

 

 

*Социально- коммуникативное развитие (Приобщение к разным видам культуры) 

реализуется в ходе взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности 

и через интеграцию НОД, ежедневно. 

 

 

 

 

 
Комплексно-тематический принцип построения программы основан на 

Календарном планировании Рабочей программы воспитания ГБДОУ детского сада 

№ 

69 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми раннего возраста (2-3 года) 

Здравствуй, детский сад! 

Я и моя группа 

Что нам осень подарила - фрукты 

Различение по внешнему виду и вкусу: яблоко, груша, апельсин, лимон. Обобщающее 

понятие 

«Что нам осень подарила - овощи» 

Называть и различать овощи, по внешнему виду: огурец, помидор, морковь 

«Что нам осень подарила - ягоды» 

Ягоды: малина, смородина, внешний вид, сходство и различие 

«Осенняя пора» 

Некоторые характерные особенности осени (прохладно, листья меняют окраску и 

опадают, дождь, ветер).). 
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ОКТЯБРЬ 

«Путешествие в лес» - Дикие животные наших лесов 

Называть и различать лису, зайца и медведя 

«У медведя во бору» 

Грибы (внешний вид - шляпка, ножка). Съедобный гриб и мухомор. 

«Путешествие в деревню» - Домашние животные 

Наблюдение за собакой, кошкой, части тела, способ передвижения 

«Путешествие в деревню» - 

Домашние птицы Куры. Утки. Внешний вид. 

 
НОЯБРЬ «День народного единства» 

Мотивация детей на совершение добрых поступков и дружеских взаимоотношений. 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Правила поведения в д/с, группе 

«Азбука безопасности» 

Источник опасности-бытовые приборы, навыки безопасного поведения в играх День 

Матери. 

Узнавать и называть некоторые трудовые действия мамы. 

Последнее воскресенье ноября — международный праздник День матери 

 
ДЕКАБРЬ «Весёлая семейка» 

Все про семью, имена членов семьи, и кто что делает 

«Профессии» 

Трудовые действия мамы и няни: моет посуду, меняет полотенца и др. 

«Падают снежинки» 

Природные изменения: рассматривание картин, одежда, обувь 

Ёлочка — зелёная иголочка. 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. 

Встречай праздник чудес! 

Дед Мороз и Снегурочка. Новогодняя елка, игрушки 

 
ЯНВАРЬ «Рождество» 

Первоначальные представления о празднике Рождество, традиции 

«Зимние забавы» 

Экспериментирование со снегом и льдом 

«Как зимуют дикие животные» 

Формирование представлений детей об образе жизни диких животных в зимний период 

 

 
ФЕВРАЛЬ «Транспорт» 

Транспорт: грузовая, легковая машина, автобус, поезд; различать по внешнему виду, 

называть основные части: кузов кабина, колесо, руль, окна 
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«Дорожная азбука» 

Элементарные знания о ПДД: автомобили ездят по дороге (проезжая часть), о работе 

светофора 

«Кукла Катя наряжается» 

Одежда: пуговицы, карман, воротник 

«День защитника Отечества» - Папа может, все что угодно 

Родственные отношение, папа заботиться о семье; папин, дедушкин труд 

 
МАРТ «Маму я свою люблю» 

Называть трудовые действия мамы и няни: моет посуду, меняет полотенца и др. «Весна» 

Элементарные представления о весне. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

«Золотая рыбка» 

Наблюдать, особенности строения и поведения: двигает хвостом, плавает, глотает корм; 

поведение около аквариума: не шуметь, не стучать Неделя театра. Международный 

день театра. 

Представление детей о театре, интерес к театральной деятельности, развитие воображения 

и способности к творчеству 

«Международный день детской книги» 

«В гостях у сказки» 

 
АПРЕЛЬ «Перелетные птицы» 

Представление детей о перелетных птицах, их образе жизни и внешнем виде. 

«Катя на прогулке» 

Природные изменения: рассматривание картин, одежда, обувь, последовательность 

одевания 

«Мой дом - Мебель» («Устроим кукле комнату») 

Предметы мебели: рассказывать об их назначении, различать и находить на картинках. 

«Мой дом - Посуда» («Кукла Катя принимает гостей») Предметы чайной посуды, 

название, назначение. 

 
МАЙ «Солнышко – вёдрышко» 

Приметы, появление солнца; цвет, форма, величина 

«Цветущая весна» 

Представления о первых весенних цветах, их внешнем виде, названиях, условиях 

произрастания 

«Насекомые» 

Знания детей о насекомых. обобщающее понятие «насекомые». 

(бабочка, божья коровка) 

«Мой город –Санкт - Петербург» 

Представление о родном городе: название нашего города, улиц, на которых они живут. 

Здравствуй, лето! 

Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада) 
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3.6. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группе кратковременного пребывания № 3 (с 2– 3 лет) 5 часовой режим 

пребывания детей (с 13.-00 до 19-00 часов), из которых 82% времени пребывания детей 

является временем, необходимым для реализации программы. Режим дня составлен в 

соответствии с 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с 

возрастными психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 1 раз в день во вторую половину дня. При  

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

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Дневного сна в группе нет. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 5 

занятий. Время игр-занятий и их количество в день регламентируется «Основной 

образовательное программой» и СанПин (не более 2 игр -занятий в день не более 10 

минут). 

 
- На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение 

количества пищи, непривычной для детей, постепенное увеличение детей 

участвующих в режимных процессах) 

- При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной 

деятельности ребенка ( брать сначала «медлительных», затем «быстрых») 

- Следить за температурой воздуха в помещении, соблюдать режим 

проветривания. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха 

(+21–22 °С). 

- Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду в зимнее время — до температуры –15 °С). На прогулке 

ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной деятельности 

детей следить за их двигательной активностью. В теплое время года на прогулке 

предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под прямыми лучами 

солнца. После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

- Формировать во время проведения режимных процессов культурно- 

гигиенические навыки. 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

3.7.1. Совершенствование и развитие Рабочей Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности экспертировать, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых профессионально-педагогических семинарах; 

- предоставление возможности для апробирования Рабочей Программы, в т. ч. 

ее отдельных положений на базе других заинтересованных организаций и групп, 

участвующих в образовательной деятельности, а также возможности обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- актуального Навигатора вариативных примерных образовательных программ, 

антологии дошкольного образования, включающей методические и практические 

литературные издания, необходимые для реализации Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях и группах, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования; 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

4. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

групп, реализующих Программу. 

3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками, предусмотрено их методическое сопровождение. 

3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения Рабочей Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно - практической 
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поддержки групп и предполагает создание веб - страницы Программы, которая должна 

содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, - 

информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом. 

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

Разработка Рабочей Программы на основе основной общеобразовательной 

программы ГБДОУ детский сад № 69 

В соответствии с ФГОС и ФОП ДО, воспитатели могут самостоятельно разработать 

и утвердить Рабочую Программу на основе программы ГБДОУ детский сад № 69. 

Программа легко адаптируется для групп различных организационно-правовых форм, с 

продолжительностью пребывания детей 5 часов (не полный день), с разной 

наполняемостью групп. 

 
3.8. Перечень литературных источников 

 
При разработке Рабочей Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

:Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой- М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

6. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика,1986. 

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

8. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

10. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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11. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / В.Т. 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Выпуск 25). 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.:Смысл,2012. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М.,2009. 

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993. 

16. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014   

17. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

18. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

20. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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