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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана на основе  

Образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский  

(далее – ДОУ), являющееся нормативно – управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. 

Образовательная программа группы разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеразвивающим программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

• СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (срок действия до 01.03.2027) 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

• СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" (срок действия до 01.09.2027). 

• Лицензией на образовательную деятельность. 

• Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский. 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 до 3 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и 

раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
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образования детей (далее – образовательные области): 

 социально–коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно–эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть программы разработана на основе  

1. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)  

2. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно–правовой базы ДОО, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в группе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Обучение 

в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности Согласно принципу культуросообразности К. 

Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 
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гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно–нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход Программе реализуется деятельностный подход, 

представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. 

Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика 

ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д. 

4. Периодизация развития Согласно теории периодизации психического 

развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые 

типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития Согласно концепции детского развития А. 

В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к 

психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т. д. Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве. 

6. Развивающее обучение Развивающее обучение в системе Эльконина–

Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 

ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) В качестве главного условия 

развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка 

детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 
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окружающих. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно–нравственных ценностей народов 

Российской Федерации,  исторических и национально–культурных традиций. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно–

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно–

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно–нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа  реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно–нравственных и 

социокультурных ценностей. 

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

 Базируется на личностно–ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

  Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

 Предусматривает создание современной информационно–

образовательной среды организации. 

 

Основные задачи воспитателя: 

Наименование 

направления задачи 
Содержание 

Критерии правильности 

действий педагога 

Развивающие 

занятия 

Использовать современные 

образовательные 

технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать 

деятельностный подход 

и принципы развивающего 

обучения, использовать 

на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-

нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-культурным 

традициям народов России 

Сохранение интереса детей 

и их активное участие 

в занятии. 

 

Эмоциональное 

благополучие 

Постоянно заботиться 

об эмоциональном 

благополучии детей, что 

означает теплое, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям, проявление 

уважения к его 

Дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются 

встрече со сверстниками 

и воспитателями. 
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индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его 

чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал 

себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, 

о нем позаботятся. 

Справедливость и 

равноправие 

Одинаково хорошо 

относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, 

психофизиологических 

и других особенностей. 

Дружелюбное отношение 

детей друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических 

и других особенностей. 

Детско–взрослое 

сообщество 

Проводить специальную 

работу над созданием 

детско-взрослого 

сообщества, основанного 

на  взаимном уважении, 

равноправии, 

доброжелательности, 

сотрудничестве всех 

участников образовательных 

отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации 

совместных проектов 

и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение 

детей хорошо 

взаимодействовать 

и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование 

ценностных 

представлений 

Объединение обучения 

и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

на основе духовно–

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально–культурных 

традиций, воспитание 

у дошкольников таких 

качеств, как:  

– патриотизм, любовь 

к Родине,– уважение 

к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, 

уважение к старшим и пр.;  

– традиционные гендерные 

представления;  

– нравственные основы 

личности — стремление 

в своих поступках следовать 

положительному примеру 

(быть «хорошим»). 

Проявление у детей такого 

качества, как справедливость, 

забота о тех, кто слабее. 

 

ПДР (пространство 

детской реализации) 

Постоянная работа над 

созданием ПДР, что 

означает:  

Проявление детьми 

инициативы и 

самостоятельности в 
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– поддержка и развитие 

детской инициативы, 

помощь в осознании 

и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

– предоставление свободы 

выбора способов 

самореализации, поддержка 

самостоятельного 

творческого поиска;  

– личностно–

ориентированное 

взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, 

признание уникальности, 

неповторимости каждого 

ребенка;  

– уважительное отношение 

к результатам детского труда 

и творчества;  

– создание условий для 

представления 

(предъявления, презентации) 

своих достижений 

социальному окружению;  

– помощь в осознании 

пользы, признании 

значимости полученного 

результата для окружающих. 

различных видах детской 

деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить 

к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Нацеленность 

на дальнейшее 

образование 

Развитие познавательного 

интереса, стремления к 

получению знаний. 

Формирование отношения 

к образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

Дети любознательны, задают 

много вопросов. 

Региональный 

компонент 

В организации и содержании 

образования учитывать 

природно–географическое 

и культурно–историческое 

своеобразие региона, 

воспитывать интерес и 

уважение к родному краю 

Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю. 

Предметно-

пространственная 

среда 

Использовать все 

возможности для создания 

современной предметно–

пространственной среды 

в соответствии 

с требованиями программы 

«От рождения до школы». 

Каждый ребенок может найти 

себе занятие по своим 

интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.). 

Взаимодействие 

с семьями 

Осуществляется 

эффективное 

Меняется формат 

взаимодействия родителей и 
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воспитанников. взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе:  

– обеспечивается открытость 

дошкольного образования: 

открытость и доступность 

информации, регулярность 

информирования, свободный 

доступ родителей 

в пространство детского 

сада;  

– обеспечение 

максимального участия 

родителей 

в образовательном процессе 

(участие родителей 

в  мероприятиях, 

образовательном процессе, 

в решении организационных 

вопросов и пр.);  

– обеспечение 

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей 

в вопросах развития 

и образования, охраны 

и укрепления здоровья 

детей;  

– обеспечение единства 

подходов к воспитанию 

детей в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи. 

воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» 

становятся союзниками, 

партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными 

участниками образовательного 

процесса. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся во 

второй группе раннего возраста: 

2– 3 лет (ранний возраст).   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно–деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно–действенное мышление. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
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который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами–заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой–либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь, совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно–действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса:  

– Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

–   Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке. 

 – Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная.  

–  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах 

деятельности. 

В группе общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет реализуют 

основную часть Программы по направлениям физического, социально–

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно–эстетического 

развития.  

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Режим работы группы представляет годовой цикл: с сентября по апрель – 

реализация учебного плана; сентябрь, май – диагностика,  с июня по  август – летняя 

оздоровительная работа. 
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Группа функционирует полный день (12 часов пребывания: с 07.00.до19.00) 

общеразвивающей направленности. Основными участниками реализации программы 

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

№ п/п 
Направленность 

группы 

Возрастная 

категория 
Количество детей 

1. Общеразвивающая 2 – 3 14 

 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно–эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно–развивающий и 

гуманистический. 

Возрастные особенности психофизического развития детей.  

 

Вторая группа раннего возраста.  Дети в возрасте 2–3 лет.  

Дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно–

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно–образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой–либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно–действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 
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концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно–образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно–игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с 10 идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Для обеспечения 

«гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство 

задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного 

отношения к миру, к себе, другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому 

образу жизни и пр.). 

Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); 

умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде 

(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, 

строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности). Особенное внимание необходимо уделить  развитию специальных 

способностей и одаренностей, то есть тем способностям человека, которые определяют 

его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр.  

Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение 

новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 

занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном 

возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и 

обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития 

составляет основу дошкольного образования. 

 

Образовательные результаты. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 
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потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН 

– знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во 

главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В 

такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

Специфика дошкольного возраста. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин – «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально–нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов 

и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 

педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных 

результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на 

итоговые и промежуточные.  

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные  

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к 

 Овладение основными культурными 

способами деятельности, 
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другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

 Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

 Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов 

нашей страны. 

 Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Стремление к здоровому образу 

жизни. 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

 Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 Умение анализировать, 

выделять главное и 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.  

 Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 
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второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

 

 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
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перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским 

садом по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности,  заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,  включая 
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психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление  и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты детского развития; 

 Во второй группе раннего возраста диагностика детского развития 

осуществляется по диагностике, предложенной кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом–психологом и учителем–дефектологом Н. В. Верещагиной.  

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающем с группой детей, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в 

группе детей.  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября 2013г: «Социально–коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно–эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 

при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно  разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого–

методическую поддержку педагогов. Наличие математической обработки результатов 

педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
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образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, детским 

садом и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и 

удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы для самоанализа. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 

«Чебурашка» «От рождения до школы» и примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• 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; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Вариативность программы осуществляется через реализацию регионального 

компонента. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть программы 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально–коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно–эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого–педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2-3 года (вторая группа раннего возраста). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно–гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми 

в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, 

следует планировать работу по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации 

и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 
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пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно–научных представлений. 

Сенсорное воспитание. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться 

в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый – холодный, легкий – 

тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много – один (один – много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

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

шар). 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, 

подбери пару варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить детей 

различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у 

нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Приобщать детей к 

наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления сезонных о изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
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качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

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

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

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 

слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

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

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

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? 

кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 

когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять 

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

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

событии из личного опыта. 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 
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чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, 

желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть 

с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою 

группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к 

своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на 

участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 
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спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно 

пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно со взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 
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характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать 

эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами 

и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем , что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш 

и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину 

и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 
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простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальное воспитание. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

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

Программы. 

 Психолого – педагогические условия. 

 Особенности общей организации образовательного пространства. 
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательный среды. 

Пребывание в группе  доставляет ребенку радость, а образовательные ситуации 

увлекательны. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечиваем эмоциональное благополучие детей. 

 Создаём условия для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям. 

 Развиваем детскую самостоятельность (инициативность, автономию и 

ответственность). 

 Развиваем детские способности, формирующиеся в разных видах 

деятельности. 
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Для реализации этих целей: 

 Проявляем уважение к личности ребенка и развиваем демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами. 

 Создаём условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям. 

 Помогаем детям разобраться с возникающими конфликтами, 

вырабатываем общие правила, учим проявлять уважение друг к другу. 

 Обсуждаем с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижения которых направлена деятельность педагогов, и включаем 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

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 детей второй группы раннего  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 группе, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

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

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого - педагогических условий. 

– Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 Общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз. 

 Внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями. 

 Помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения. 

 Создаёт 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.  

 Обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, почти 

домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Группа, 

предназначенная для детей, оборудована 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. 
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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 педагог: 

 Устанавливает понятные для детей правила взаимодействия. 

 Создаёт ситуации обсуждения правил; 

– Развитие самостоятельности. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируются именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности выстраиваем образовательную 

среду таким образом, что дети: 

 Учатся на собственном опыте. 

 Изменяют или конструируют игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

С целью поддержания детской инициативы регулярно создаём ситуации, в 

которых дошкольники:  

 Совершают выбор. 

 Предъявляют свою инициативу. 

 Планируют собственные действия индивидуально. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда в группе состоит из различных площадок 

(игровых, мастерских,  библиотечек, и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

– Создание условий для развития игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности в группе: 

 Создаём условия для свободной игры детей. 

 Определяем игровые ситуации, в которых детям нужна прямая помощь. 

 Наблюдаем за играющими детьми и понимаем, какие именно события дня 

отражаются в игре. 

 Отличаем детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо. 

 Непосредственно руководим и обучаем игре. 

Воспитатели  устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда  стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие, 

(требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 
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укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 

 Регулярно предлагает детям вопросы, требующие мышления. 

 Регулярно предлагает детям разрешать проблемные ситуации, требующие 

мышления. 

 Обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия. 

 Позволяет детям определиться с решением в ходе выяснения той или 

иной ситуации. 

 Помогает отметить разногласия. 

 Разъясняет детям. 

 Помогает детям обнаружить ошибки. 

 Предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы). 

Особенности организации предметно - пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда в группе  насыщенна, предоставляет  

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики и 

пр.). 

– Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 Предлагают обратить внимание на проблемную ситуацию, которая 

инициирует детское любопытство. 

 Регулярно предлагают образовательные ситуации. 

Особенности организации предметно - пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Педагоги стимулируют детей к исследованию. 

Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

– Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 Планирует время в течение дня для развития творчества детей. 

 Создаёт атмосферу принятия во время занятий. 

 Оказывает помощь в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. 

Особенности организации предметно–пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием.  

Особенности организации предметно–пространственной среды для 

физического развития. Среда  стимулирует физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в группе)  трансформируемо (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

2.3. Особенности  образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

– Развитие свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от уровня развития 

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

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  
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– создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

– определяют игровые ситуации, в которых детям нужна помощь; 

– наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

– отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

– руководят и обучают игре. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование должны иметь и родители. 

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он  при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых проявляется 

детская познавательная активность.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие  мышления. 

– регулярно предлагая детям проблемно-противоречивые ситуации;      

– обеспечивая атмосферу поддержки и принятия;  

– позволяя детям определиться с решением той или иной ситуации;  

– помогая увидеть происходящее вокруг; 

– позволяя адекватно оценивать ситуацию; 

- помогая детям обнаружить ошибки; 

– предлагая дополнительные средства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования, содержит современные материалы. 

– Развитие исследовательской  деятельности. 

В группе у детей появляется опыт создания собственного замысла. С целью 

развития проектной деятельности в группе  создана доступная развивающая среда.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

– привлекают к  проблемным ситуациям, которые инициируют детское 

любопытство; 

– формируют проектные образовательные ситуации; 

– помогают детям учиться выполнять свой замысел; 

- расширяют знания; 

– помогают детям сформировать представление о сравнении вариантов решений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Педагоги предлагают  детям большое количество 

увлекательных материалов.  

– Развитие изобразительной и музыкальной  деятельности. 

В группе дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения 
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своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

– планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

– создаёт атмосферу поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

– оказывает помощь в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

– предлагает такие задания, чтобы детские произведения отражали их замысел; 

– поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

– создана среда, ориентированная на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического и нравственного здоровья воспитанников; 

– внедрены здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания; 

– организована оздоровительная работа, предполагающая закаливающие 

процедуры, организацию двигательной активности; 

– функционирует консультативная деятельность, предполагающая оказание 

консультативной помощи родителям по вопросам сохранения здоровья, применения 

средств и способов его укрепления. 

– Развитие двигательной деятельности. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

– ежедневно предоставляем детям возможность активно двигаться; 

–  детей обучаем правилам безопасности; 

– создаём доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

– используем различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно–пространственной среды для физического 

развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр 

используется игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в группе) трансформируемо. 

– Развитие самостоятельности, формирование навыков самообслуживания, 

бытовой труд. 

Развитие самостоятельности включает такую сторону, как: адаптивная (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое поддерживаются взрослыми. 

Образовательная ситуация  строится с учетом детских интересов. 

 Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 
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жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, что дети: 

– учатся на собственном опыте; 

– находятся в течение дня в одновозрастной группе;  

– изменяют или конструируют игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

– совершать выбор; 

– предъявлять свою инициативу; 

– оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Этому способствует правильно организованная 

развивающая предметно–пространственная среда, которая является важным фактором 

воспитания и развития воспитанников. Развивающая предметно–пространственная 

среда в группе учитывает полоролевые игры детей, которые подобраны со 

специфическим материалом для девочек и мальчиков. Наличие таких материалов и игр 

стимулирует деятельность детей, в процессе которой происходит осознание 

воспитанниками принадлежности к определенному полу, возможности для мальчиков и 

девочек проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. В группе игрушки подобраны с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Это позволяет одни и те же игры использовать в 

ходе реализации задач разных областей. Оборудование, используемое для организации 

игровой и продуктивной деятельности, соответствует санитарно–эпидемиологическим 

правилам. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду.  

Взрослый призван обеспечить богатство предметно–пространственной среды, 

чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая 

ребенку готовых схем. 

Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Современный 

компетентный ребенок понимается как имеющий право на выражение своих взглядов и 

на вовлечение в обсуждение касающихся его вопросов. Современное дошкольное 

образование развивается по линии усиления детоцентристского подхода, 

предполагающего поддержку детской инициативы, то есть предоставление ребенку 

выбора. Предметно–развивающая среда – система возможностей, предоставляемая 

детям для их активности, с одной стороны, и характера педагогического 

взаимодействия взрослого и ребенка, с другой. 

Предметно–пространственная среда выступает двояко, с одной стороны, как 

набор стандартов, но с другой стороны, как действие с ними по усмотрению ребенка 

без давления со стороны взрослого, что открывает новые возможности, то есть 

позволяет детям идти по творческому пути. Характерна в этом отношении позиция 

некоторых авторов, касающаяся роли взрослого в отношении детской игры.  

Всякое творчество — это процесс создания чего-либо нового, т. е. именно 

нового продукта. При этом ценность и значимость продукта будет определяться его 

востребованностью. Если продукт востребован, то и ребенок, его создавший, будет 

утверждаться в глазах окружающих и своих собственных, что важно для становления 
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детской личности. Есть ли у ребенка шанс получить творческий, т. е. новый продукт? 

Проблему анализа понятия пространства возможностей можно соотнести с понятием 

зоны ближайшего развития. 

Дело в том, что зона ближайшего развития задается взрослым, ребенок является 

ведомым, а сама ситуация, как отмечалось выше, является репродуктивной. В 

пространстве возможностей ребенок является инициатором. В нем «голос ребенка» 

отчетливо проявляется. Но вот результат детского видения мира – получение 

творческого продукта – весьма ограничен арсеналом исполнительских навыков, 

которыми располагает ребенок, и уровнем развития регуляторных функций. За счет 

чего можно получить творческий продукт, т. е. то, чего нет в детском окружении? Либо 

за счет открытия новых свойств в известном объекте, либо за счет того, что в 

предметно–пространственную среду привносятся новые объекты извне. Сама 

предметно–пространственная среда не гарантирует наличие детской инициативы и ее 

реализации, скорее, ее гарантирует взрослый. 

Появляется новый термин – пространство детской реализации (ПДР), 

противоположный понятию «зона ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне 

ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в 

пространстве детской реализации (ПДР) – взрослый следует за ребенком, помогая в его 

активности; если в зоне ближайшего развития продуктом является освоение уже 

известного образца, то в пространстве реализации создается новый продукт, не 

вписанный в культурные нормы. Более того, в зоне ближайшего развития ребенок 

осваивает прошлое культуры, в пространстве детской реализации развитие ребенка 

происходит за счет создания будущей культуры. Фактически  имеем два пути 

развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на прошлом, в ПДР — развитие, 

ориентированное на будущее. 

Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно-

пространственной средой, а определяется результативностью детской активности, 

связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. 

Пространство реализации — особая часть детства, которая обеспечивает 

самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 

отношений. Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в 

том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», 

сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был 

трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил оформление 

в продукте. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в  раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги, реализующие образовательную программу, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в 

диалоге обе стороны узнают, 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. 

http://eltiland.ru/record?7&id=58380#h.3o7alnk
http://eltiland.ru/record?7&id=58380#h.3o7alnk
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и группа  равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких–либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны группы и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, и др.). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в группе. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к группе, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Педагоги группы предлагают родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) привносят в жизнь группы свои умения. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  

принимают участие в планировании и подготовке праздников  и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Педагоги группы  поощряют обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников необходимо: 

– Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

– Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

– Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
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организационных вопросов и пр.); 

– Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в группе и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в группе. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

7. Проведение дней открытых дверей с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в группе. 

8. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

9. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и группы, способствующего укреплению семьи, повышению имиджа 

группы и уважению педагогов. 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Создание тематических альбомов. 

7. Выработка единой  системы гуманистических требований в группе и семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья». 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности группы по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 - Чему научились, 

 - Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях группы. 

2.  «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Родной край», «Любимый поселок» и др. с 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в группе, их достижениях и интересах: 

 Чему научились, 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях группы, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Родной край», «Любимый поселок» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

5. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 
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6. Совместное создание тематических альбомов «Птицы», «Животные», «Цветы» и т.д. 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Организация выставок детского творчества. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

3. Участие родителей в театрализованной деятельности, организация декораций и костюмов. 

4. Проведение праздников с привлечением родителей. 

5. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

6. Организация выставок детских работ. 

 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
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практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педаго-

гическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско- родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Письменные формы 

 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания де-

тей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников второй группы раннего возраста 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Информационно-

аналитическое 

1. Почта обратной связи – Сентябрь-май 

2. Консультация «Поможем ребенку адаптироваться!» – сентябрь. 

Досуговое 1. День добрых дел (Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию предметной среды в группе и на участке) - сентябрь-май 

Познавательное 

 

1. Организационное родительское собрание (Педагогическая гостиная)  «Адаптация 

ребенка в детском саду» с участием педагога–психолога Барановой А.С. – сентябрь 

2. Педагогическая беседа «Патриотическое воспитание детей 2-3 лет» – октябрь. 

Наглядно-

информационное 

1. Информация «Возрастные и психологические особенности развития ребенка 2-3 лет»- 

декабрь 

2. Памятка для родителей  по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок 

идёт в детский сад» – сентябрь. 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие Информационно-

аналитическое 

1. Консультация «Игры на развитие связной речи»- февраль 

Досуговое  

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Физическое развитие Информационно-

аналитическое 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. - сентябрь 

 

Досуговое  

Познавательное 

 

1. Видео-ролик «Закаливание детей раннего возраста в детском саду» – январь. 

2. Родительское собрание: (Дискуссия) «Полезные советы по укреплению здоровья» с 

приглашением медицинского работника – январь 

Наглядно-

информационное 

1. Папка – передвижка «С чего начинается закаливание?» - ноябрь 

2. Памятка для родителей «Осторожно, тонкий лед» - октябрь, апрель 
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Познавательное  1. Тематическая выставка «Моя любимая книжка» – май. 

Наглядно-

информационное 

 

1. Буклет «Пальчиковая гимнастика для малышей»- апрель 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие Информационно-

аналитическое 

1. Консультация «Развитие мелкой моторики у детей»– ноябрь. 

2. Консультация «Организация пространства детской реализации в детском саду и 

дома»- март 

Досуговое  

Познавательное 1. Родительское собрание (Круглый стол) «Как  повзрослели и чему научились наши 

малыши за этот год» – апрель.  

2. «Вечера вопросов и ответов» – октябрь-апрель 

Наглядно-

информационное 

1. Ширма «Осень» – сентябрь 

2. Ширма «Зима» – декабрь 

3. Ширма «Весна пришла» – март 

4. Папка – передвижка «День космонавтики» – апрель 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Информационно-

аналитическое 

1. Информация «Художественное творчество детей раннего возраста»- январь 

 

Досуговое 1. Досуг «В гости к нам пришел Петрушка» (на различие цветов)– февраль  

 

Познавательное 1. Семинар - Практикум «Нетрадиционное рисование детей раннего возраста»- март 

Наглядно-

информационное 

1.Фотовыставка «Моя красивая мамочка» – март. 

2. Фоторепортаж «Мой любимый папочка»- февраль 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы. Преемственность 

дошкольного и начального общего образования. 

Основания преемственности:  

– развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения задач 

(творческих, умственных, художественных, учебных);  

– формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка;  

– развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми и 

сверстниками.  

Задачи преемственности:  

– укрепление здоровья детей;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– развитие познавательных функций;  

– организация разнообразных форм занятий «внеурочного» типа;  

– активизация любознательности и инициативности детей; 

– организация партнерского сотрудничества детей и педагогов;  

– создание развивающей предметной среды;  

– осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению 

задач воспитания и образования на каждом возрастном этапе развития ребенка. 

Методическая работа:  

– семинары;  

– педагогические советы;  

– консультации;  

– круглые столы.  

Работа с детьми:  

– совместные праздники, досуги, развлечения, выставки;  

– продуктивная деятельность (рисование, лепка);  

– дидактические игры.  

Работа с родителями:  

– родительские собрания;  

– индивидуальные беседы;  

– консультации;  

– анкетирование;  

– совместные праздники. 

Психологическая служба:  

– консультации с родителями и педагогами;  

– индивидуальная работа с детьми. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. Сетевое взаимодействие. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами. 

ДК «Авангард»:  

–челленджи 

ПРБ: 

– медико–профилактические мероприятия,  

– плановые осмотры, 

 Пожарная часть:  

– родительские собрания,  

ГИБДД:  

– родительские собрания. 

  



46 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

3.1. Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого–педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Развивающая предметно-пространственная среда во второй группе раннего возраста 

обеспечивает реализацию программы.  

В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
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каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно–пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в группе: 

1. содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемая – обеспечивает  возможность изменений РППС в 

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

возможностей детей; 

3. полифункциональная  – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса  в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно–эстетической и физической. 

В группе обеспечена доступность предметно–пространственной среды для 

воспитанников. 

Предметно–пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

В группе имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Предметно–пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно–вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно–пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно–исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в группе и на прилегающей территории пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группе и на 

прилегающей территории  находятся: оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы–

заместители. 

Предметно–пространственная среда обеспечивает условия для познавательно–

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием, 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей. 

Предметно–пространственная среда обеспечивает условия для художественно–

эстетического развития детей. Группа и прилегающая территория оформлена с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в группе имеется оборудование для использования информационно–

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютер, принтеры и т. 

п.), обеспечено подключение группы к сети Интернет. 

Компьютерно–техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

программы; 

– для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность. 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуем ознакомиться с образовательной программой группы, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

группы в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется физкультурный (спортивный) уголок (мячи, нетрадиционное 

оборудование, оборудование для закаливания). 

Для художественно–эстетического развития функционируют: 

 выставки детского творчества; 

 уголок театрализованной деятельности (разнообразные виды театра); 

 уголок творчества. 

Для познавательного развития созданы следующие условия: 

 уголок природы; 

 уголок сенсорики; 

 изобразительной деятельности; 

 уголки познавательного развития; 

 уголки для самостоятельной деятельности детей – конструктивной 

(напольный и настольный конструктор. 

Для речевого развития созданы следующие условия:  

 книжный уголок (книжки); 

 речевой уголок (дидактические игры, предметные, сюжетные картинки) 

Для социально–коммуникативного развития созданы такие условия как: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр (атрибуты к играм: «Больница», «Семья»); 

 игровой уголок; 

 уголок настольно-печатных игр; 
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 уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 уголок уединения; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной (музыкальные инструменты) 

и др.; 

 игровое оборудование в групповых помещениях и на участках детского сада.    

Вариативность среды: 

 наличие в группе 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. 

Предметно-развивающая среда в группе 

Направление 

развития 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое 

помещение 

 

• Проведение 

режимных  

моментов 

• Совместная и  

самостоятельная 

деятельность   

• Организованная 

образовательная 

деятельность в  

соответствии с 

образовательной 

программой 

• Детская мебель для 

практической деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница» 

 Сюжетных игр;  

 Игр со строительным 

материалом;  

 Творчества;  

 Музыки и театра;  

 Книги;  

 Экспериментирования; 

 Уголок уединения;  

 Природы. 

• Методические пособия в 

соответствии с возрастом  

детей 

Спальное 

помещение/группо

вое помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика 

после сна 

• Спальная мебель 

• Стол воспитателя, 

методические (полки) 

Приемная комната  

(раздевалка) 

•Информационно

-просветительская 

работа с 

родителями 

•Информационные стенды для 

родителей 

• Выставки детского 

творчества 

Уголок уединения 

(отдыха) 

• Преодоление 

негативного 

эмоциональног

о состояния 

детей. 

• Дидактический материал 

для развития крупной и 

мелкой моторики 

• Стол 

• Кресло 

• Телефон 
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Уголок сюжетных 

игр 

•Реализация 

ребенком  

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем  

мире в игре. 

Накопление  

жизненного опыта 

• Куклы 

• Постельные  

принадлежности 

•Посуда: столовая, 

чайная кухонная 

• Коляска 

• Муляжи фруктов, 

овощей, продуктов 

Познавательное 

развитие 

 

Уголок природы и 

экспериментирован

ия 

•Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

• Комнатные растения  

• Дикие и домашние 

животные 

•Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки. 

• Природный и бросовый 

материал. 

• Дидактические игры 

Уголок сенсорики •Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

Уголок игр со 

строительным 

материалом 

•Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

•Напольный строительный 

материал 

• Конструктор «Лего»  

• Пластмассовые кубики 

• Транспортные игрушки 

• Мягкий модуль  

  

Уголок 

безопасности 

• Формирование 

азов дорожной 

грамоты, привитие 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улице, воспитание 

сознательного 

участника 

дорожного 

движения 

• Дидактические игры и 

пособия, согласно возраста 

детей 

• Наборы разных видов 

транспорта 

• Художественная 

литература 

Речевое развитие Речевой уголок • Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

• Литературный  стенд с 

оформлением  (иллюстрации к 

произведениям) 

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок творчества •Развитие 

художественных 

способностей 

детей, 

формирование 

навыков 

изобразительной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

детей, их 

творческих 

способностей  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

• Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Шкафы для хранения 

пособий, художественных 

материалов 

• Полка для выставки 

демонстрационных 

материалов по декоративно-

прикладному искусству 

• Полочка и стенд для 

выставки детских работ 

• Дидактические игры и 

пособия, согласно возраста 

детей 

• Детский мольберт; 

• Художественные 

принадлежности: Цветные 

карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, 

кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

Уголок музыки и 

театра 

• Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, поддержка 

стремления 

проявить себя в  

играх-

драматизациях  

• Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

• Ширма 

• Разные виды театра (би-ба-

бо, пальчиковый,  

настольный, ролевой и др.); 

 Музыкальные 

инструменты 

 Предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты» 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Шапочки, маски для 

игр-драматизаций на темы 

любимых сказок. 

 

 

Физическое 

развитие 

Уголок 

физического 

развития 

• Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврики 

массажные, спортивная 

дорожка) 

- для прыжков  

- для катания, бросания, 

ловли (кегли, кольцеброс, 

кольца, шары) 
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- для общеразвивающих 

упражнений (мяч средний) 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

• Нетрадиционное 

оборудование. 

 

Основные принципы оформления пространства 

         В приемной комнате и в групповом помещении есть места для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый 

«групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым 

помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

1. Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны 

детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы 

никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 

сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый 

интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

2. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде 

недалеко от речевого центра может быть размещен алфавит, около центра 

познавательного развития — плакат с числами. 

3. Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили 

максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они 

должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует 

познавательный интерес. 

4. Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — 

побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный 

интерес. 

5. Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес 

у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут 

каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. На стенде 

представлены фотографии всех детей группы. 

6. Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились 

тем, что они делают, то вывешиваем на стенде творческие, самостоятельные 

работы детей, не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда 

все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. К каждой работе 

относимся с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы 

выставляем на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, 

которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с 

другой — к созданию которых дети непосредственно причастны 



53 

 

Материалы для уголков 

Очень важен правильный подбор и оснащение уголков активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, соблюдаются некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала в группе свое определенное место. 

Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в 

соответствующих уголках активности. Оснащение соответствует характеру занятий в 

уголках активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах 

активности не хранятся предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, у детей не возникает излишней конкуренции и опасения, что более 

не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы в группе максимально разнообразны, любой 

ребенок может найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, что 

побуждает детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы в группе разного 

уровня сложности, отвечают возрастным индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы подобраны таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке). Уголки активности и материалы помечены рисунками. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры. При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Контейнеры снабжены необходимыми надписями и символами. 

Автодидактика. Во всех уголках активности много материалов, с которыми дети работают 

без помощи воспитателя, а так - же материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в 

соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появлялся не реже 

чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется (например, на 

утреннем круге), и дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы  интересны детям, как по содержанию, так и по 

оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе работают с 

материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребенку - дошкольнику не интересно, то для него в плане 

обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пространство группы раннего возраста разделяется на уголки, оснащенные 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и др.) Уголки развития активности в группе включают пять направлений 

развития детей и соответствуют образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

При проектировании РППС учтены следующие факторы: - социально-психологические 
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особенности ребенка; - особенности его эмоционально-личностного развития; - 

индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; - любознательность, 

исследовательский интерес и творческие способности; - возрастные и полоролевые 

особенности. Каждый из этих факторов конкретизируется при построении предметно-

пространственной и информационно-образовательной среды. Социально-психологические 

особенности детей второй группы раннего возраста предполагает стремление ребенка 

участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от 

времени возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения 

оптимального баланса совместных и самостоятельных действий детей в  группе созданы 

зоны для разных видов детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной, театрализованной и т.д.  

 Учет индивидуальных особенностей. Следует подчеркнуть, что периодические 

выставки продуктов детского творчества — неотъемлемый компонент развивающей 

среды, в них представлены работы каждого ребенка, независимо от их качества. В целях 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей второй группы 

раннего возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право и свободу 

выбора каждого ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании группы 

предусмотрено периодическое обновление материала и оборудования, ориентированное 

на детские интересы. Это создает условия для персонифицированного общения педагогов 

с детьми. Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей каждого ребенка основано на создании спектра возможностей для 

моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами. При этом 

используются конструкторы, природный и бросовый материалы и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы систематически 

пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными 

требованиями силами коллектива группы и родительской общественности.       

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

Программой  цели и задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогов в создании условий для  реализации программы, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада группы, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные); 

─ обновлять содержание программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогов, осуществляющих образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

Материально-технические условия обеспечивают 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы; 

2) выполнение группой требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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 к условиям размещения группы, осуществляющей образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию группы, 

 естественному и искусственному освещению группы, 

 приему детей в группу, осуществляющую образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников группы; 

Группа  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической  деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещение для занятий, обеспечивающее образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Характеристика территории прогулочного участка  

второй группы раннего возраста  

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе раннего возраста. 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим группы способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о 

нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

Наименование компонента участка 

 

Перечень оборудования 

 

Количество 

Групповые прогулочные площадки, ранний возраст  

 

Веранда  1 

Дворовый комплекс «Сказка» 1 

Песочница 1 
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прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 

время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с 

детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

 

Особенности воспитания и обучения в режимных моментах 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний прием 

детей 

- Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 

ребенком. 

- Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах 

ребенка). 

- Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого 

общения. 

- Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

- Провести зарядку весело и 

интересно. 

- Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

- Положительный эмоциональный 

заряд. 

- Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое 

развитие. 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин ) 

- Учить детей быстро и 

правильно мыть руки. 

- Приучать детей к 

самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему 

так важно мыть руки, чтобы 

дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование 

педагога, 

а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

- Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового 

образа жизни). 

прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

- Создавать все условия для 

того, чтобы дети поели 

спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть 

самостоятельно в 

соответствии со своими 

- Формирование культуры 

поведения за столом. 

- Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой 
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возрастными возможностями. 

- Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

- Обращать внимание детей 

на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за 

их труд. 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг - Планирование: 

соорганизовать детей для 

обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

- Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или 

полезны для них (появились 

новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

- Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не перебивать, 

слушать друг друга). 

- Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при 

этом равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог 

(слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое 

мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать 

пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу. 

- Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положи- 

тельного настроя на день, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

Игры, 

занятия 

Создать каждому ребенку 

возможность найти себе 

занятие по своим интересам 

Возможности для самореализации 

детей 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

- Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду 

- Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 
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в шкафчик, на сушилку. 

- Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

- Использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

возможностями. 

- Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка - Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. 

- Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные 

и спортивные игры и 

упражнения 

- Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

раз- 

личным играм, в которые 

можно играть на улице. 

- Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

- При возможности, 

организовывать 

разновозрастное общение. 

- Максимально использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

- Физическое развитие, приобщение 

к подвижным и спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и 

пр.). 

- Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду 

в определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

- Развитие навыков 

самообслуживания. 

- Формирование интереса и 

потребности в регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной 

литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

- К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую 

- Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как хорошо 
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физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

комнату. 

- Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

- Провести гимнастику после 

сна и закаливающие 

процедуры, 

так, чтобы детям было 

интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

закаляться, быть здоровым и не 

болеть). 

- Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг - Рефлексия. Вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое 

хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось 

положи- 

тельное отношение друг к 

другу и к детскому саду в 

целом. 

- Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не перебивать, 

слушать друг друга). 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса. 

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положи- 

тельного отношения к детскому 

саду. 

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей 

домой 

- Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в 

том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

- Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей в 

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад 

на следующий день. 

- Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

- Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и 

в детском саду. 
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образовательный процесс, 

формированию у них 

ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Утренний круг – это начало дня,  дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Вечерний круг – это форма рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня.   

Праздники. Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники – Новый год, Международный 

женский день.  
Общекультурные традиции второй группы раннего возраста: 

– создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду;  

– показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 
8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

9. СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

https://www.google.com/url?q=http://government.ru/docs/18312/&sa=D&ust=1466060762530000&usg=AFQjCNEImqaN4qH6Skek7ta77oaryDzxZQ
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10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(срок действия до 01.03.2027) 

11. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» . 

12. СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

13. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" (срок действия до 01.09.2027). 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1.Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности группы направлено на совершенствование ее деятельности  и учёт 

результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы 

второй группы раннего возраста. 

 

3.7.2. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием педагогов дошкольного образования. 

Организационные условия для участия в развитии Программы будут включать: 

─  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- методических материалов, по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой,  

         - практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов во второй группе раннего возраста, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/

