
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 21 имени Э.П. Шаффе 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИНЯТА 

на заседании Педагогического совета 

ГБОУ средней школы № 21 

им. Э.П. Шаффе 

(протокол № 1 от 31.08.2023 г.) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средней школы № 21 

им. Э.П. Шаффе 

 

______________ Ю.И. Ачкасова 

(приказ № 92/18-ОД от 31.08.2023 г.) 

 

 
с учетом мнения Родительского комитета 

(законных представителей) воспитанников 

ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе 

Василеостровского района 

протокол от «31» августа 2023 

 

Рабочая программа  

Группы кратковременного пребывания № 11 

для детей 2 – 3 лет 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Солодкая И.В. 

                         

 

Санкт-Петербург 

2023 г. 



2 
 

  



3 
 

 

Содержание:  
1.1 Пояснительная записка .........................................................................................................................3  

1.2 Цель и задачи реализации программы.................................................................................................4  

1.3 Принципы и подходы к формированию программы..........................................................................5  

1.4 Планируемые результаты освоения программы: ...............................................................................7  

1.5 Значимые для реализации программы характеристики, в том числе возрастные особенности 

детей 2-3 лет ................................................................................................................................................8  

1.6 Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы............................................................................................................12  

2. Содержательный раздел программы ...................................................................................................14  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. ...........................................................................14  

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие. ........................................................................................15  

2.1.2 Познавательное развитие. ...............................................................................................................16  

2.1.3. Речевое развитие. ............................................................................................................................16  

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие. ........................................................................................17  

2.1.5 Физическое развитие. ......................................................................................................................17  

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников первой младшей группы. .........................................18  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. …………..21  

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников..............24 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы .............................................................25  

3. Организационный раздел. ....................................................................................................................29 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ..........................29  

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания ..............................................................................30  

3.2.1. Организация РППС .........................................................................................................................30  

3.2.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. ......................................32 

Примерный перечень детского литературного материала. ...............................................................32  

Список используемого методического материала ...............................................................................33  

3.3 Особенности организации режимных моментов .............................................................................34 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. ...............................................36 

4. Приложение к рабочей программе: ....................................................................................................37 

  



4 
 

1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее – Программа) 1 младшей группы кратковременного 

пребывания разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы в соответствии со Стандартом включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей от 2 до 3 лет с учетом их индивидуальных особенностей по направлениям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный уровень:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 с изменениями на 27 августа 2015)  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»» 

Региональный уровень:  

• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83  

Уровень ОУ:  

• Устав. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (1 сентября 2023 года – 31 

мая 2024 года). Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

Программа может быть скорректирована в связи:  
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- изменением нормативно-правовой базы  

- результатами педагогической диагностики  

- образовательными запросами родителей (законных представителей)  

Изменения в Программу обсуждаются на Педагогическом совете, отражается в 

протоколе, утверждается приказом заведующего.  

Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 3 лет.  

Рабочая программа написана на период с 2023-2024 учебный год. 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы  

Программа нацелена на создание условий развития ребенка от 2 до 3 лет, 

открывающих возможности для всестороннего развитии детей, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям ДОУ; на развитие 

познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширении кругозора ребенка, 

усвоении им общественно выработанных способах познания; на формирование 

коммуникативной культуры - целенаправленном формировании навыков общения со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности; на повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.  

В целях реализации программного содержания основных видов деятельности и 

сохранения качества образования, приоритетной должна оставаться образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Воспитательно-образовательный процесс направлен на содействие успешной 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада, создания РППС, 

активизирующей познавательную деятельность ребенка, повышения культуры общения 

между взрослыми и детьми через организацию различных форм работы.  

 

Кратковременное систематическое пребывание малыша в детском саду 

способствует своевременному полноценному его развитию, социализации и 

облегчает в дальнейшем адаптацию при поступлении в детский сад на полный день.  

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  

• Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса;  

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса;  

• Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей;  

• Повышение компетентности родителей в области воспитания;  
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• Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.  

Ведущая идея рабочей программы - развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) первой младшей 

группы организуется с учетом возможности для детей играть и заниматься любимым 

делом индивидуально или отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование 

развивающей предметно-развивающей среды с учетом детских интересов и 

индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Воспитатель подбирает соответствующие 

возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении 

игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру 

своего влияния на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в 

течение всего дня пребывания детей в детском саду.  

Строго соблюдается требование безопасности РППС для жизни и здоровья 

ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным 

и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все содержание образовательного 

процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы  

В основу формирования Программы заложены принципы, определѐнные 

Федеральными государственными стандартами дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество образовательной организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся программа учитывает и 

следующие специфические принципы построения программы:  

1.Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 

действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит свое отражение в 

детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, 

что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно 

позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 
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экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет 

по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 

материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками,  

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы. Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

5. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание 

дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития.  

6. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого - педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение 

в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего 

мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в 

том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку 

каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

• Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

• Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы:  

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

К целевым ориентирам для детей 2-3 лет относятся: 

 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

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

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу.  

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью.  

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям.  

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

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

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

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

и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

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

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  
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• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине 

и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

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

предметы).  

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми.  

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

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

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

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности  

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

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

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

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

простые изображения (формы, линии, штрихи), учится ассоциировать (соотносить) 

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

изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.).  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы.  

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

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность.  

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям.  

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

 

1.5 Значимые для реализации программы характеристики, в том числе 

возрастные особенности детей 2-3 лет  

Физиологические особенности  

На 3-м году жизни продолжается довольно интенсивное нарастание массы и роста. 

Совершенствуется деятельность всех органов, вследствие чего ребенок становится 

физически более выносливым. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 
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деятельности — повышается работоспособность нервной системы, вследствие чего 

активное бодрствование удлиняется до 6 — 6 1/2 ч. Увеличивается выносливость 

корковых клеток, поэтому ребенок уже может заниматься одним и тем же делом 

значительно дольше. Повышается регулирующая роль коры головного мозга, ребенок 

может иногда сдерживаться, не плакать, даже если ему больно, или увлекшись слушанием 

рассказа или книжкой, забыть о желании есть и т. п. Условно-рефлекторные связи 

формируются значительно быстрее. Иногда достаточно 1—2 показов, объяснений, чтобы 

ребенок запомнил новое слово, какое-либо правило в детской игре и т. п. Происходит 

дальнейшее развитие тормозных процессов. Ребенок значительно легче может спокойно 

подождать, пока взрослый занят и не сразу может удовлетворить его просьбу и т. п. 

Вследствие несколько большей подвижности нервных процессов легче происходит 

приспособление к различным изменениям и новым условиям жизни. Дети, поступающие в 

детское учреждение с 2 лет, сравнительно быстрее привыкают к новому режиму и общему 

укладу жизни учреждения.  

Однако все же и в этом возрасте дети не способны на длительное ожидание, не 

могут долго сидеть или сохранять одну и ту же позу. Ребенок быстро утомляется от 

однообразных действий и движений. Он легко возбуждается. Ребенку еще трудно быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу прекратить 

интересную игру, чтобы пойти есть.  

Развитие движений.  

На протяжении 3-го года жизни продолжается улучшение качества общих 

движений (ходьба, бег, лазание, бросание) все большей согласованности и умения 

управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями. Шаги при 

ходьбе становятся более равномерными, постепенно исчезают лишние движения, которые 

ребенок при ходьбе делал раньше. Движения ребенка становятся более 

координированными. Ребенок может легко пройти по ограниченной поверхности, 

например, по узкой доске, изменить темп ходьбы по звуковому сигналу, под музыку 

ускорить, замедлить движение или сразу остановиться, а также попасть мячом в цель и т. 

п. На 3-м году жизни совершенствуются и движения рук — при правильном воспитании 

ребенок почти самостоятельно может одеться, раздеться, умыться; овладевает тонкими 

движениями кисти рук и пальцев; начинает владеть карандашом, застегивать пуговицу, 

пускать волчок и т. п. Вследствие этого ребенок становится не только более подвижным и 

ловким, но и более самостоятельным при еде, одевании, игре, занятиях. 

Развитие речи и мышления.  

Наиболее характерной особенностью ребенка 3-го года жизни является развитие и 

повышение роли речи на все поведение ребенка, развитие познавательной потребности и в 

соответствии с этим развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления. 

Овладение речью и развивающиеся мыслительные процессы оказывают влияние на все 

психическое развитие и поведение детей этого возраста. Все реакции этого возраста на 

окружающее связаны с речью.  

Прежде всего совершенствуется понимание речи окружающих. Ребенок хорошо 

понимает смысл речи взрослых, относящейся к тому, что его непосредственно окружает; 

что связано с его переживаниями. С ним можно говорить о его прошлых впечатлениях. Он 

говорит, что будет делать, куда пойдет. Например, ребенок 2 лет 5 мес, обращаясь к 

взрослому, говорит: «Договорились, сначала я морковку съем, а потом будем с тобой в 

лото играть». Быстро растет и развивается словарь — до 1000—1200 слов. Ребенок 

употребляет почти все части речи. Значительно совершенствуется произношение, но все 

же не все дети овладевают к 3 годам правильным произнесением звука «р» и шипящих, 

естественным еще является и перестановка звуков в словах.  

Под влиянием развития речи меняется и характер общения со взрослыми и детьми. 

Общение становится речевым. Все свои просьбы, обращения не только ко взрослым, но и 

к детям, ребенок выражает словами.  
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С развитием речи развивается и мышление. Дети начинают устанавливать 

причинную зависимость отдельных наблюдаемых ими явлений «надо подуть, тогда вода 

быстро остынет», делают сравнения «снег белый, как сахар», появляются и такие формы 

мышления, как суждения, умозаключения «мальчики мамы не бывают», «творог не 

остывает, потому что не горячий», «холодно, надо потопить печку» (2 года 8 мес), «кукла 

не может ходить, а дети могут» (2 года 11 мес). Происходит дальнейшее развитие 

процесса обобщения, на основе которого формируются понятия. Обобщенное значение 

приобретают не только слова, обозначающие предметы и действия; дети начинают 

выделять и обобщать качества; свойства предметов. Например, на вопрос: «кто летает?» 

ребенок 2 лет 9 мес отвечает: «птичка летает, муха летает, самолет летает, а еще пчелка 

летает», ребенок 2 лет 11 мес говорит: «яблочко красное, флажок тоже красный, а у Зины 

платье красное». Обобщенное значение приобретают такие слова, как, например, 

игрушки. На вопрос: «какие у тебя дома есть игрушки?» — ребенок говорит: «мячик, 

кукла, паровоз, лошадка» и др.  

Потребность в общении.  

Растет потребность в общении со взрослым для удовлетворения увеличивающейся 

любознательности, познавательной потребности ребенка как средства получения 

информации. Вследствие этого увеличивается инициативное речевое обращение ребенка. 

Дети задают много вопросов: «как», «где», «куда», «почему?», «а куда он ушел?», «А как 

он сделал?», «где лопатка?». 

Вследствие высокого уровня понимания речи к 3 годам речь взрослого становится 

средством познания, так как ребенок может понять рассказ или объяснение взрослого о 

каком-либо явлении, которого ребенок и не воспринимал. Повышается речевая активность 

— дети много говорят во время игры и занятий, сопровождая речью свои действия, часто 

даже ни к кому не обращаясь. Ребенок легко запоминает небольшие стихи, песенки, во 

второй половине 3-го года может уже пересказать по вопросам слышанную сказку или 

рассказ. Ребенок любит разговаривать и слушать рассказы. Речь становится 

самостоятельным видом деятельности.  

Развитие наблюдения.  

Более стойким становится интерес к окружающему, который превращается в 

особый вид деятельности — наблюдение. Наблюдение, т. е. чувственное познание 

окружающего, является, по выражению И. М. Сеченова, «источником возникновения 

мысли». Наблюдая, дети часто обращаются к взрослому за разъяснением непонятного, 

начинают сравнивать: «коза ест траву, а детки суп», устанавливать связь видимого с 

прошлым, высказывают свои примитивные суждения. Большой интерес проявляют дети к 

рассматриванию картинок, книжек. Их очень интересуют трудовые действия взрослых и 

они проявляют большую радость, если им поручают принять в этом участие (подержать 

молоток, сделать из куска теста лепешку, полить цветок и др.). 

Сенсорное развитие.  

В процессе разнообразной деятельности происходит дальнейшее сенсорное 

развитие. Большое место в деятельности ребенка продолжает занимать предметная 

деятельность, но отношение ребенка к своим действиям уже несколько иное — ребенок 

либо настойчиво добивается получения определенного результата, либо эти действия 

носят характер экспериментирования. Производя различные действия, ребенок как бы 

исследует предмет и его свойства.  

Действия с кубиками постепенно превращаются в конструктивную деятельность. 

Ребенок уже в первом полугодии не только воспроизводит показанные ему взрослыми 

постройки, но пытается сам строить знакомые ему предметы. Во второй половине 3-го 

года начинает рисовать, лепить, т. е. развиваются начальные этапы изобразительной 

деятельности. Все большее значение в деятельности ребенка начинает занимать сюжетная 

игра. На протяжении 3-го года жизни содержание такой сюжетной игры усложняется, в 

ней дети отображают действия людей, содержание рассказов и показываемых 
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инсценировок. Ребенок легко отображает то, что видел всего один раз, вследствие чего 

игра становится разнообразнее и содержательнее.  

Отображение в игре впечатлений окружающей среды вследствие более тонкого 

восприятия у детей 2,5 лет становится все более детальным, более точным. Между 

отдельными действиями устанавливаются логические связи, увеличивается и количество 

используемых детьми предметов. То или иное содержание игры ребенка все чаще 

определяется не непосредственной ситуацией, не тем, что находится сейчас в поле зрения 

(как это было на 2-м году), а прошлым опытом на основе памяти, по предварительному 

замыслу. Во второй половине 3-го года жизни начинается ролевая игра. Ребенок, играя, 

берет на себя определенную роль, изображая кого-то. Например, он уже не просто 

воспроизводит ряд действий, виденных им при наблюдении за работой столяра или 

фотографа, но как бы перевоплощается в столяра, фотографа, заявляя: «я дядя Коля» (имя 

столяра). Играя, дети обозначают сделанное ими, «дом построил» или «смотри, много 

яблочков сделал», а позже и заранее определяют, что именно будут делать и, сказав 

сначала «я самолет нарисую», ребенок старается нарисовать именно самолет. 

С конца 2-го года жизни у детей начинает развиваться воображение. Дети, играя, 

дополняют недостающий для игры предмет каким-либо другим, которому они придают 

воображаемое значение: деревянный брусок используют, как мыло, палочку — как 

термометр, стул вместо машины и т. д. В появляющихся в конце 3-го года жизни ролевых 

играх ребенок начинает воображать, что он «бабушка» или «тетя Катя» 

(воспитательница). Предметам дети приписывают воображаемые состояния, качества: 

«она больна», «она не слушается мамы». Дети придают предметам воображаемые 

свойства, функции в соответствии с содержанием своей игры и правильно обозначают 

свои воображаемые действия. 

При правильном воспитании в этом возрасте общение детей друг с другом 

возникает чаще и приобретает более разнообразные и более сложные формы. Они 

выражают сочувствие плачущему ребенку («не плачь, скоро мама придет»), помощь 

советом при затруднениях («ты не так, надо вот так»). Они понимают состояние другого 

«он к маме хочет»,— говорит ребенок, объясняя сестре плач вновь поступившего в ясли 

мальчика; делятся игрушками, обращаются друг к другу с просьбой, делятся 

впечатлениями, показывают результаты своих действий («смотри, какой у меня гараж»), 

выражают свое отношение к действиям другого («зачем ты сломал, нехорошо так»), 

помогают. 

Формируется и избирательное отношение к детям, начинают складываться 

«детские коллективы» (хотя они пока еще неустойчивы и малочисленны), когда тот или 

иной ребенок предпочитает играть с каким-то определенным ребенком или даже с 2—3 

детьми. При частом и ласковом общении взрослых с детьми у них создаются любовь и 

привязанность к близким, они проявляют сочувствие, если видят на лице выражение 

страдания, боли. Дети охотно помогают воспитательнице, если она говорит, что ей тяжело 

что-то сделать или она не может что-то достать. Сначала по словесному предложению, а 

затем и самостоятельно они приносят стул, чтобы вошедший взрослый сел, и говорят: 

«садись». Увидя тихо передвигающуюся старушку, ласково, с сожалением в голосе 

говорят: «она старенькая». 

Дети очень часто скучают, а некоторые даже тяжело переживают, если их надолго 

отрывают от близких, по-прежнему очень нуждаются в ласке, внимании взрослых к их 

деятельности, радуются, когда взрослые одобряют их дейстия.  

Развитие чувств.  

Развиваются и становятся очень разнообразными и чувства детей. Они проявляют 

удовольствие, радость и огорчение, смущение, чувство привязанности, отзывчивости, 

обиды, страх. При правильном воспитании у детей на 3-м году развивается и эстетическое 

чувство. Они, например, с явно выраженным удовольствием слушают инструментальную 

музыку и пение, еще и еще раз просят повторить понравившийся стишок. Дети замечают 
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красивое в природе, обстановке, одежде: «посмотри, какой красивый цветок», «зачем 

сняла бант, некрасиво так». Они выражают неудовольствие к грязному, поломанным 

вещам: «не хочу эту куклу, у нее нет ручки». Начинают понимать комическое, юмор, 

например громко смеются при виде наряженной в платье танцующей дрессированной 

собачки или увидя на картинке кошку, играющую на рояле. 

Сложнее становятся и поводы эмоциональных переживаний. Дети радуются 

удачному результату своих действий (построил красивый дом), довольны, когда их 

похвалил взрослый, смущаются, если взрослый заметил, что он обидел маленького, 

огорчаются, не умея что-то сделать и др. Например, вновь поступивший ребенок 2 лет 9 

1/2 мес, видя, как все дети хорошо сами раздеваются, плачет с чувством обиды. На вопрос, 

почему он плачет говорит: «да, меня мама не научила раздеваться. Я так не умею». 

Итак, в течение 3-го года жизни происходит также много новых качественных 

изменений в развитии и поведении ребенка. Достигнуть же высокого уровня развития 

можно лишь при правильной организации всей жизни детей, их деятельности и обучения 

и воспитания. Опираясь на уровень развития, достигнутый к 2 годам, нужно продолжать 

дальнейшее физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. 

Данные задачи осуществляются так же, как и в раннем возрасте, путем 

правильного режима, методически правильного проведения кормления и гигиенических 

процедур, правильной организации и руководства самостоятельной деятельностью детей 

и проведением занятий. 

1.6 Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого 

подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
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надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально 

обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, 

аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа 

на тот или иной вопрос.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Умение 

наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми. Оно 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить 

график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их 

дальнейшего развития.  

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 

развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными 

методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения 

с детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке – его 

способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог 

может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать 

эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа.  

Инструментарий для педагогической диагностики — таблицы, разработанные на 

основе пособия «Диагностика педагогического процесса» Н.В. Верещагиной, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе всех видов детской деятельности. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (осень - весна). Карты 

наблюдений детского развития для детей 1 младшей группы. (Приложение 1) 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности  

 

Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды детской 

деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- изобразительная (рисование, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) РППС:  

- обеспечивает выбор каждым ребенком 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 взрослыми.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 

активности. Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно - тематического принципа 
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построения воспитательно - образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы» 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает РППС для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  
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В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, мать руки и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

2.1.2 Познавательное развитие.  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 

2.1.3. Речевое развитие.  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

 

2.1.5 Физическое развитие.  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  
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В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом 

возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников первой младшей группы.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации РППС для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Для формирования детской 

самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли:  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  

РППС меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием. В 

течение дня необходимо выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность, созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,  

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение - во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Методики проведения занятий построены таким образом, что программные задачи 

могут быть реализованы на различном материале. Форма организации занятий как 

групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. Работа 

организуется в следующих формах:  

- Занятия. Специально организованная деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия, проектная деятельность.  

- Самостоятельная деятельность. Педагоги создают условия для организации 

всех видов детской деятельности по интересам и желанию детей.  

Образовательная деятельность в режимные моменты.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности:  

Занятия осуществляется по расписанию на учебный год. Между занятиями 

предусматриваются перерывы длительностью 10 мин. Для самостоятельной деятельности 

детей и динамических пауз. 
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Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

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

• общение с взрослым и 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, др. активность;  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 
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журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

1й младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

людей, городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность включает:  

• наблюдения - за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  



24 
 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений;  

• трудовые поручения;  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций разнообразного 

содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

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

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

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

детского рукоделия.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Основной целью установления взаимоотношений ОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями обучающихся.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия:  

• Социально - правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

• Информационно - коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ОУ;  

• Перспективно - целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей  

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в семейных 

праздниках, прогулках, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Работа с семьей — важная задача образовательной системы. Необходимо 

взаимодействие и преемственность между детским садом и семьей. Ребенок часто 

находится между этими двумя важнейшими институтами воспитания, попадая в мир 

противоречивых требований, что влияет на его эмоциональное и психологическое 

развитие.  

Ребенок дошкольного возраста наиболее чувствителен к влиянию родителей, и 

если родитель не компетентен в вопросах воспитания, не имеет необходимых знаний, то 

все труды по воспитанию ребенка в дошкольном учреждении будут напрасными.  
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Если в детском саду и дома требования взрослых и стиль взаимодействия между 

ребенком и взрослыми во многом различны, малышу трудно в них сориентироваться, и 

ребенок научится вести себя по-разному в разных ситуациях, в зависимости от того, с кем 

он в данный момент взаимодействует. Поступая в детский сад, у малышей происходит 

ломка привычек, серьезная перестройка всего организма: из домашней обстановки 

ребенок попадает в непривычную среду детского сада. Резкая смена условий: соблюдение 

режима дня, новые требования, постоянный контакт со сверстниками, и взрослыми - 

становятся для ребенка источником стрессовых ситуаций. Этот период характеризуется 

обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Адаптация к 

дошкольному учреждению проходит крайне болезненно. Поэтому необходимо так 

организовать этот период, чтобы как можно меньше травмировать ребенка.  

Организация работы с родителями строится на практической работе, во время 

которой отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с родителями:  

- групповые родительские собрания  

- анкетирование для выявления актуальных проблем у родителей  

- дискуссии  

- консультации специалистов  

- совместные выставки рисунков (тематических плакатов, поделок)  

- участие родителей в подготовке и проведении праздников (развлечений, 

конкурсов)  

- создание информационных центров для родителей (консультации, советы, 

рекомендации, памятки)  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Перспективный план работы с родителями первой младшей группы на 2021-2022 

учебный год (см. приложение 3)  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

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

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

• ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Особенности поддержки инициативы детей раннего возраста  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Проявляет 

внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки,  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, импровизации и т. п.).  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада с целью 

повышения самостоятельности;  
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• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

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

разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

  



30 
 

3. Организационный раздел. 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

РППС является важным фактором воспитания и развития ребенка, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства микросреды 

(помещений учреждения), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития 

воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию Программы, учитывает национально-культурные, 

климатические условия, характерные для Санкт-Петербурга. РППС является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии со спецификой  

Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• 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.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в помещениях полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает:  

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

• периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды достигается за счет:  

• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  
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• исправности и сохранности материалов и оборудования.  

Безопасность РППС и всех ее элементов соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

РППС групп кратковременного пребывания также является: содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной.  

Однако для РППС групп раннего возраста важную роль играют специфические 

характеристики: зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и 

обучающих зон; крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или 

кукле, оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и 

игрушками;  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.2.1. Организация РППС  

РППС является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 

помещений соответствует действующему СаНПиНу. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки 

и т.п.).  

РППС для развития познавательной деятельности предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержат конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр. В группе 

подобраны необходимые материалы, которые дают детям возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, актерским мастерством, танцем и пр.  

РППС для физического развития стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития 

крупной моторики.  

В связи с этим можно сказать, что РППС в группе является: содержательно-

насыщенной, развивающей; трансформируемой; вариативной; доступной; безопасной; 

эстетически-привлекательной.  

Образовательная область: Физическое развитие.  

Спортивное оборудование: кегли, обручи, мячи большие резиновые, мячи 

маленькие пластмассовые.  

Картотеки: "Дыхательная гимнастика", "Комплексы утренней зарядки", 

"Пальчиковая гимнастика, «Подвижные игры».  

Игрушки на развитие крупной моторики и ориентации в пространстве: большие 

машинки-каталки, игрушки на веревочках.  

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие  

"Кухня" – пластмассовая мойка, стиральная машина, посуда, плитка, муляжи 

овощей и фруктов, маленький деревянный сервант.  
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"Дружная семья" - куклы, пупсики, кровать деревянная, кроватка железная, 

коляска.  

"Детский сад" - телефон, книги, игрушки, музыкальные инструменты, 

физкультурное оборудование и т. д.  

Театральные принадлежности "В гостях у сказки"  

Виды театра: пальчиковый театр, настольный деревянный театр, настольный 

резиновый театр, кукольный театр Бибабо.  

Костюмерная (ряженье): сарафан, юбки, рубашка, сумки.  

Художественная литература: сказки, стихи, загадки, потешки и рассказы 

соответствующие возрасту.  

Дидактические игры: «Кто в какой сказке живет?»  

Образовательная область: Познавательно-речевое развитие  

Центр книги «Книжкин дом»  

Картотеки: игрушки, животные, птицы, рыбы, ягоды, овощи, фрукты, посуда, 

одежда, головные уборы, обувь, транспорт, мебель, музыкальные инструменты, времена 

года.  

Дидактические игры:  

- на развитие мелкой моторики пальцев рук: "Ежик с липучками грибов и яблок", 

шнуровки – "Игрушки", "Транспорт", "Животные и птицы", разрезные картинки, 

деревянные вкладыши "Фрукты", "Транспорт", "В деревне", "Животные", "Одень куклу", 

"Котики", "Игрушки";  

- на обогащение словаря: "Мой первый рассказ", "Угадай-ка", "Собери картинки в 

ряд", "Зоопарк","Чей малыш?";  

-на развитие математических представлений: "Стаканчики", деревянные вкладыши 

различных геометрических форм, "Подбери фигуру", геометрические фигуры;  

на развитие сенсорных представлений: разнообразные пирамидки; сортеры - 

"Домик", кубик большой и маленький; развивающий лабиринт, "Перекати шарик".  

Тематический наглядный материал: овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда, 

транспорт,  домашние и дикие животные.  

Картотека - дыхательных и артикуляционных упражнений; картотека - пальчиковая 

гимнастика.  

Разные виды конструктора: крупный строительный конструктор, напольный 

деревянный строительный конструктор, мелкий настольный конструктор, кубики 

пластмассовые.  

Разные виды транспорта – игрушки, отображающие наземный, водный, воздушный 

транспорт.  

Дидактические игры: "Детское лото", "Парочки", "Овощи и фрукты", "Цвета", 

"Прищепки", "Пуговицы".  

Природный материал (шишки, желуди, плоды каштана, крупы и т. д.,)  

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие  

Трафареты - силуэты с различной тематикой: животные и птицы, растения, 

игрушки, овощи и фрукты;  

Материалы для рисования: карандаши цветные толстые, краски пальчиковые, 

гуашь, кисти, баночки для промывания, губки, восковые мелки  

Материалы для лепки: пластилин, формочки для лепки из пластилина, стеки  

Материалы для аппликации: белая и цветная бумага, белый и цветной картон, клей-

карандаш, клей ПВА  

Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, погремушки, маракасы, дудочки, 

шумовые инструменты и т. д.  

Музыкальный репертуар в соответствии с возрастом. 
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3.2.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Примерный перечень детского литературного материала.  

Русский фольклор. Песни, потешки.  

«Наши уточки с утра…»  

«Пошел 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 лесочкам лиса к кузовочком…»  

«Огуречик, огуречик…»  

«Солнышко, ведрышко…»  

«Пошел кот под мосток...»  

"У Аленки в гостях"  

«Привяжу я козлика…»  

«Как у нашего кота…»  

«Кисонька-Мурысонька…»  

«Сорока-белобока»  

«Идет коза рогатая»  

«Ладушки»  

«Водичка-водичка"  

«Наша Маша»  

«Дедушка Ежок»  

«Котик серенький»  

Сказки:  

Маша и медведь  

Три медведя  

Волк и семеро козлят  

Заюшкина избушка  

Курочка ряба  

Репка  

Теремок  

Колобок  

Фольклор народов мира:  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина  

«Бу-бу, я рога- тый», 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  

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера  

«Горкой, горкой...» (белорусок.)  

Едем, едем на лошадке (шведск.)  

Курица (англ.)  

Ласковые песенки (азерб.) 36  

«Ой, в зеленом бору...» (укр.)  

Ой, как весело (эст.)  

Рыбки (франц.)  

Соловей-соловушка (лат.)  

Топ, топ (польск.)  
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Я козочка (лит.)  

Горшок каши (нем.)  

Как лисичка бычка обидела (эск.)  

Крошка Малышка (шотл.);  

Упрямые козы (узб.)  

Русская литература:  

Поэзия  

А. Барто из цикла «Игрушки», «Кто как кричит», "Девочка-ревушка"  

Г. Лагздынь. «Петушок»  

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»  

К. Чуковский. «Федорино горе», "Путаница", «Мойдодыр»  

Н. Саксонская. «Где мой пальчик?»  

А.Пушкин "Ветер по морю гуляет" (из "Сказки о царе Салтане")  

А.Введенский "Мышка"; "Песнь машиниста"  

Е.Благинина "С добрым утром", "Аленушка", "Дождик"  

Ю.Мориц "Страшилище", "Цветок", "Очень задумчивый день"  

И.Токмакова "А на горке снег, снег", "Глубоко ли, мелко", "На машине ехали"  

С.Федорченко "Мышка девочки боится"  

С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», «Мы едем, едем, едем в 

далекие края», «Котята». «Трезор», «Прививка»  

Проза:  

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

медведя»  

В. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»; "Цыпленок и утенок", "Три котенка"  

В.Бианки "Лис и мышонок"  

Г.Балл "Желтячок"  

Н.Павлова "Земляничка"  

Е.Чарушин " Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать"  

К.Ушинский "Васька". "Два козлика"  

 

Список используемого методического материала  

Перечень методической литературы:  

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

2. Планироание образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня 

/первая младшая группа / под ред. Тимофеевой Л.Л.  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое 

пособие для воспитатей и методистов ДОУ  

4. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Парамоновой Л.А.  

5. Реализация содержания образовательной деятельности / младший возраст (2-3 

года) / под ред. Карпухиной к Н.А. 37  

 

6. Развернутое перспективное планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста по программе «Детство» / под ред. кпн Кобзевой Т.Г.  

7. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста по программе «Детство» / Самойлова З.И.  

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» / первая младшая 

группа / Власенко О.П.  

9. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» / первая 

младшая группа /  

Шамрай С.Е.  
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10. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

Васильевой М.А. и др. / первая младшая группа / Мустафьева В.И. и др.  

11. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду / Занятия и 

деятельность в режиме дня / Голицына Н.С.  

12. Рабочая программ воспитателя/ежедневное планирование/ по программе 

«Детство» / первая младшая группа / Рындина И.А., Небыкова О.Н.  

13. Рабочая программ воспитателя/ежедневное планирование/ по программе 

«Детство» / вторая младшая группа / Гладышева Н.Н.  

14. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы / 

Практическое пособие/ Аверина И.Е.  

15. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни / 

Литвинова М.Ф.  

16. Играем в памперсах / Наталья Ильина  

17. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей / Янушко Е.А.  

18. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет / Пилюгина Э.Г.  

 

3.3 Особенности организации режимных моментов  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность с детьми организована и в первую и во 

вторую половину дня. В середине организованной деятельности статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность.  

Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации 

жизни детей в группах раннего возраста. Маленькие дети обычно с трудом привыкают к 

новой для них пище, пользоваться горшком.  

Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 

организация режима питания, проведения гигиенических процедур. Воспитатель должен 

помогать каждому малышу успешно справляться с трудностями в режимных моментах, 

овладевать навыками самообслуживания  

Режимы дня в группах кратковременного пребывания составлены с расчетом 3,5 

часового пребывание ребенка в ОУ.  
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.  

Образовательный процесс в ОУ реализуется в режиме пятидневной недели.  

В ОУ разработан режим:  

Режим дня на холодный период с 1 сентября по 31 мая (см. приложение 4)  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Ежедневное чтение: в режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей.  

Физкультурно-оздоровительная работа: необходимо проводить постоянную 

работу по укреплению здоровья детей, совершенствованию функций организма. Под 

руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–2 минуты.  

Проектирование образовательного процесса: При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Отдых: развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения: показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники: приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники.  

Занятия осуществляются по расписанию на учебный год.  

В группах в возрасте 2-3 лет проводят не более двух занятий в первую половину 

дня общей длительностью 20 минут соответственно. Занятия, требуют повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. В целях планомерного воздействия на 

развитие детей проводить специальные игры-занятия.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки в 1 младшей группе кратковременного 

пребывания (см. приложение 5) Сетка занятий 1 младшей группы кратковременного 

пребывания группы на 2023-2024 уч. год. (см. приложение )  

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ОУ.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (см. 

приложение 2)  
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4. Приложение к рабочей программе: 

1. Система диагностики педагогического процесса и достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

2. Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе 

кратковременного пребывания на 2023-2024 уч.год  

3. Перспективное планирование работы с родителями в первой младшей группе 

кратковременного пребывания на 2023-2024 уч. год  

4. Режим дня на холодный период на 2023-2024 уч.год.  

5. Объем недельной образовательной нагрузки в первой младшей группе 

кратковременного пребывания на 2023-2024 уч.год  

6. Перспективное планирование 
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Приложение 1 

Группа № 11 (2022-2023 учебный год) 

Ф.И. 

параметры 

самообслужив

ание 

Развитие 

движений 

Предметная 

деятельность и 

сенсорное 

восприятие 

игра речь Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Контакт с 

детьми и 

взрослыми 

итого 

 сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май сен май 
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Приложение 2 

 

Комплексно-тематическое планирование 

месяц название Позновательно-

речевая 

деятельность 

познание Продуктивная 

деятельность 

Сентябрь Прогулка в лесу - Здравствуй 

солнышко 

- Грибы 

- Ягоды 

- Дикие 

животные 

 

- Круг 

- Желтый цвет 

- Квадрат 

- Красный цвет 

- рисование 

«Солнце» 

- лепка «Гриб» 

- рисование 

«Ветка рябины» 

(пальчиковые 

краски) 

- лепка «заяц»  

Октябрь В гости к 

бабушке в 

деревню 

- Здравствуй 

осень 

- Овощи 

- Фрукты 

- Домашнии 

животные 

 

- Круг, красный 

цвет 

- Квадрат, 

желтый цвет 

- Треугольник 

- Большой-

маленький 

 

- рисование «лист 

клена» (губка из 

пороллона) 

- лепка «овощи» 

- лепка «фрукты» 

- рисование 

«полосатый кот» 

(ватные палочки) 

Ноябрь Мы такие 

разные, но 

похожи 

- Мое тело  

- Строение 

животного 

- Птицы 

- Рыбы 

 

- Синий цвет 

- Треугольник, 

желтый цвет 

- Круг, синий 

цвет 

- Квадрат, 

синий цвет 

- лепка «медведь» 

- рисование 

«человек» 

- рисование 

«птица»  

- лепка «рыбка» 

 

Декабрь Здравствуй 

зимушка зима 

- Признаки зимы 

- Зимнии забавы 

- Игрушки 

- Новый год 

 

- Много-мало 

- закрепление 

- Квадрат, 

большой 

- закрепление 

 

- рисование 

«зима» 

- лепка 

«снеговик» 

- лепка «елочная 

игрушка» 

- рисование 

«открытка» 

Январь Мы поедем, 

полетим, 

поплывем 

- Транспорт 

- Профессии 

- Одежда 

 

- Вверх, вниз 

- Высоко –

низко  

- закрепление 

 

 

- лепка «колесо» 

- рисование 

«шапочка для 

врача» 

- лепка «штаны» 

 

Февраль А у нас в 

квартире…. 

- Моя комната 

(мебель) 

- Туалет и ванна 

- Кухня 

- 23 февраля 

 

- Толстый - 

тонкий 

- закрепление 

- Горячо-

холодно 

- закрепление 

 

- рисование 

«стол» 

- лепка 

«полотенце» 

- лепка «тарелка и 

ложка с вилкой» 

- рисование  

«медаль»  
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Март Я маме помогаю - Посуда 

- 8 марта 

- Еда (продукты) 

- Бытовая 

техника 

 

-Зеленый цвет 

- закрепление 

- Громко –тихо 

- закрепление 

- рисование 

«тарелка» 

- лепка «ваза с 

цветами» 

- лепка 

«крендель» 

(соленое тесто) 

- рисование 

«телевизор» 

 

Апрель Путешествуем 

по миру 

- Море-океан 

(рыбы) 

- Космос (день и 

ночь) 

- Африка 

- Северный 

полюс 

 

-Длинный, 

короткий 

- (закрепление) 

-Широкий, 

узкий 

- (закрепление) 

 

- лепка 

«подводный мир» 

- рисование «день 

и ночь» (восковые 

мелки) 

- лепка «африка» 

-рисование 

«белый медведь» 

 

май Стало вдруг у 

нас тепло 

- Цветы 

- Насекомые 

- Признаки лета 

- Летние забавы 

- Вперед, назад 

- Повторение 

- Повторение 

- Повторение 

 

- рисование 

«поляна» 

(паралоновые 

губки) 

- лепка 

«гусеница» 

- рисование  

«летний пейзаж» 

-лепка «капельки 

дождя» 
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Приложение 3 

Работа с родителями 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания в zomm 

- консультации на стендах и сайте 

- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

- индивидуальные беседы 

 

Темы родительских собраний: 

- Организационное. 

-Адаптация детей. Особенности психического и физического развития детей 3-го 

года жизни 

-Заключительное отчетное родительское собрание ≪Посмотрите, мамы, папы!≫ 

Темы консультаций: 

- Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 3-го года жизни 

Информационный блок: 

-Соблюдение режима дня 

- Питание детей в выходной день 

- Закаливание 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Подвижные игры с детьми 

- Развитие музыкальных способностей у детей 

- Истоки изобразительной деятельности 

- Книжный уголок дома 

- Пальчиковые игры 

- Игры на развитие дыхания 

- Детские тревоги, их истоки 
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Приложение 4 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Группы кратковременного пребывания № 11 

для детей раннего возраста  

 

Время Режимные моменты 

14.30-14.50 Прием детей, самостоятельные игры, индивидуальная работа 

14.50-15.00 Гигиенические процедуры. 

15.00-15.10 Игровая зарядка  

15.10-15.20 Гигиенические процедуры. 

15.20-15.50 Совместная образовательная деятельность  

15.50-16.00 Гигиенические процедуры 

16.00-18.00 самостоятельные игры 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Группы кратковременного пребывания (вечер) 

для детей раннего возраста  

 

 

Время Режимные моменты 

14.30-14.50 Прием детей на улице 

14.50-15.00 Игровая зарядка. Прогулка 

15.00-15.20 Гигиенические процедуры. 

15.20-16.00 Совместная образовательная деятельность  

16.00-16.20 Гигиенические процедуры 

16.20-18.00 Самостоятельные игры. Прогулка 
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Приложение 5 

 

Объем недельной образовательной нагрузки в 1 младшей группе кратковременного 

пребывания. 

 

занятия количество 

Физическое развитие 3 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

2 

Общее количество 8 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в уголках развития  

Ежедневно 
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Приложение 6 

Перспективный план 

 

Сентябрь 

1. Подготовительный период 

• Знакомство с мамой и ребенком, посещение д\с мамы с ребенком 

• Выяснить у родителей: 

а) общие вопросы: семья, жилищно-бытовые условия, температура воздуха 

дома, заболеваемость, питание 

б) Особенности поведения, привычки, эффективные приемы воздействия, сон 

ребенка, сформированность умений 

• Дать мамам рекомендации по режиму дня, питанию, одежде в д/с 

• Договориться с родителями, что и на какой срок мы сохраняем издомашнего быта 

и как постепенно переводим малыша к режиму д/с 

2.Период кратковременного пребывания ребенка в д/с 

Приемы: 

• Индивидуальный подход 

• Обращение к ребенку должно быть позитивным, по имени, на близком 

расстоянии 

• При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности и 

последовательности 

• В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного 

• Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении детей: 

отвлечение, убеждение и прямое обучение, установка на успех, похвала 

3.Период окончания острой фазы адаптации 

Показатели: 

• настроение бодрое или спокойное 

• адекватное поведение ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются 

лишь по отдельным параметрам. 

 

Октябрь 

1.Режим и режимные моменты. 

• Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это делать 

• Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок, 

побуждать детей самостоятельно одевать их 

• В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости. 

• Учить детей находить свой горшок и полотенце 

• Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не 

разбрасывать игрушки во время игр 

З.Самостоятельная игровая деятельность 

• Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, перед ней 

тарелка и ложка 

• Учитывать, что в этом возрасте игра детей несет предметно-манипулирующий 

характер, предоставить детям в свободное пользование пирамидки, палочки с 

колечками, баночки с крышкой 

• Менять игрушки 2 раза в месяц 

• Менять материал в книжном уголке с повтором через неделю 

• Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации, 

объяснять детям, что нельзя отбирать игрушки, а надо просить 

4.Работа с родителями. 
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• Проводить с родителями индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня 

и последствия его нарушения 

• Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов 

 

Ноябрь 

1. Режим и режимные процессы 

• Полностью перевести на режим дня детского сада 

• Отучать от соски-пустышки 

• Продолжать учить подниматься и спускаться по лестнице 

• Следить за тем, чтобы не толкали впереди идущих дете 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Побуждать детей проситься на горшок 

• Учить детей пользоваться индивидуальным горшком 

• Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и 

одевать их обратно 

• Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки 

• От памперсов отказаться 

З. Самостоятельная игровая деятельность 

• Создавать игровые ситуации со строительным материалом (дорожка и 

машина, дом из маленьких кубиков и набор больших кубиков) 

• Закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами-орудиями и 

дидактическими игрушками. Для этого оставлять материал с занятия в свободное 

пользование до тех пор, пока у детей сохраняется к нему интерес 

• Побуждать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, менять книги 

2 раза в неделю с повтором через неделю 

• В кукольном уголке менять персонажи 2 раза в неделю, используя 

знакомые игрушки из других уголков 

4. Работа с родителями 

• Подготовить информационный материал для родителей: 

- Питание детей в выходные дни 

- Фитотерапия 

- Пальчиковые игры 

• Провести консультацию ≪Как мы играем с детьми≫ 

• Подготовить с родительским комитетом подарки на Новый год 

• Проводить с родителями индивидуальные беседы на тему: 

- Одежда детей в группе 

- Формирование навыков одевания 

 

Декабрь 

1.Режим и режимные процессы 

• Регулярно проводить утреннюю гимнастику 

• Учить правильно спускаться по лестнице, лицом к воспитателю, держась 

за перила 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Продолжать учить проситься на горшок 

• Продолжать учит самостоятельно снимать колготки и трусы в туалете 

• Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем 

• Учить держать стакан двумя руками и пить из него 

3. Работа с родителями 

• В уголок для родителей поместить информационный материал ≪зимние забавы 

на улице≫ 
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• Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему утреннику: украсить 

группу, подготовить новогодние подарки 

 

Январь 

1. Режим и режимные процессы 

• Увеличить двигательную активность детей во время утренней гимнастики: 

чередовать бег и ходьбу, медленную и быструю ходьбу, включать подвижные игры 

на тренировку в беге 

• При проведении ≪массажной дорожки≫ использовать тактильные коврики, 

меняя их 1 раз в две недели 

• Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в зеркало. 

После того, как они причесались, умыли лицо или если они хорошо одетые, чистые 

• Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки 

• Учить снимать трусы и колготки в туалете, перед тем как сесть на горшок 

2. Занятия и организация самостоятельной игровой деятельности детей 

• На всех занятиях главной задачей ставить речевую активность детей 

• Игрушки в уголках оставлять в позициях, заставляющих детей действовать. 

Например, за столом - 2 куклы, одна кукла пьет чай, а другая сидит рядом без 

кружки 

• Для предупреждения неадекватного реагирования детей друг на друга, 

формировать простейшие взаимодействия между детьми. Для этого использовать 

приемы: обыгрывание общего предмета воспитателя с ребенком, наблюдение 

парного взаимодействия, совместные игры воспитателя с детьми (башенки, 

пирамидки, строитель, вкладыши) 

• Вести наблюдения за играми для диагностики 

З. Работа с родителями 

• Провести анкетирование ≪Что умеет ваш ребенок≫ (по показателям 

нервно-психического развития детей) 

•В уголок для родителей поместить информационный материал 

≪Куда сходить с ребенком 2 лет≫ 

Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду, приводить 

детей к 8.30 

- необходимости отказаться от памперсов 

 

Февраль 

1. Режим и режимные процессы 

• Уделять особое внимание формированию культурно-гигиенических навыков: 

- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать их 

обратно после туалета 

• проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими рукавами, 

умывание водой комнатной температуры 

2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

• Создавать ситуации для потребности в речевом общении (рассматривание 

иллюстраций, предметных и сюжетных картинок, вопросы воспитателя, д/и 

≪Телефон≫, совместные игры воспитателя и ребенка) 

• Создать новые игровые ситуации ≪Постираем кукле платье≫, ≪Погладим кукле 

платье≫ и т.д. 

• Дополнить элементами костюма ≪уголок ряженья≫ 

3. Работа с родителями 

• Провести консультацию с родителями ≪Сенсорное развитие ребенка. 
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Развивающие игры≫ 

• В уголок для родителей поместить информационный материал: 

-≪Изобразительная деятельность детей раннего возраста≫ 

-≪Книжный уголок дома≫ 

 

Март 

1.Режим и режимные процессы 

• Продолжать уделять особое внимание формированию культурно-гигиенических 

навыков: 

- учить пользоваться своим горшком 

- находить свое полотенце и уметь им пользоваться 

- приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место 

- воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить 

2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

• Большое внимание уделять на занятиях развитию активной речи, создавать 

условия для потребности в речевом общении 

• На занятиях, в индивидуальной работе развивать представления детей об 

окружающем мире, о предметах, их свойствах, качествах 

• При общении с детьми дать детям представления о различных эмоциональных 

состояниях людей 

• При самостоятельной игровой деятельности детей обращать внимание на 

межличностные отношения, учить детей играть рядом друг с другом вместе 

одними игрушками. Воспитывать добрые чувства товарищества 

3.Работа с родителями 

-Информационный материал: 

- ≪Игрушки наших детей≫ 

- ≪Формирование культурно-гигиенических навыков≫ 

Апрель 

1.Режим и режимные процессы 

• Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических 

навыков: 

- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и 

одевать их обратно после туалета 

2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

• Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию активной речи 

• Создавать условия для потребности в речевом общении 

3. Работа с родителями 

• Информационный блок: 

≪Детские тревоги, их истоки≫ 

 

Май 

1.Режим и режимные процессы 

• Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических 

навыков: 

- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и 

одевать их обратно после туалета 

2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

• Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию речевой 

активности 

• Создавать условия для потребности в речевом общении 
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3.Работа с родителями 

• Информационный блок: 

- ≪Десять правил, которые должен усвоить родитель, чтобы его ребенок был 

счастливым≫ 

- ≪Не ругайте ребенка≫ 

- ≪Первая помощь при укусе комаров, осы...≫ 
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