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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку в дошкольном 

учреждении возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Цель рабочей программы достигается 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 вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности и формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии  с ФГОС ДО рабочая программа построена на 

следующих принципах:  

  полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского  

 в выборе развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 программа направлена на формирование общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного 

возраста 

 

Ранний возраст (2-3 года) ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 
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повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

 

1.2  Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, сформированных в ФГОС ДО (пункт4.6). 
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 Целевые ориентиры образования 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, 

перешагивание и пр.). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (2- 3 

лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

образователь-

ной области 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 

о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи.  

6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

Содержание 

образователь-

ной области 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты 

образователь-

ной 

деятельности. 

 

Достижения 

ребенка 

Что нас радует: 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

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

взаимодействие.  
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• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо.  

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 

совместно или по предложению взрослого.  

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

образователь-

ной области 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание 

образователь- 

ной области 

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания.  

При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг).  
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Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.  

Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях, общих их характерных признаках, особенностях образа 

жизни.  

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

Результаты 

образователь-

ной 

деятельности. 

 

Достижения 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нас радует: 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

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

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий.  

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

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

•  Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы.  

•  Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы).  

•  Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

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

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре.  

•  В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  
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• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

•  Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству.  

•  У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности.  

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству.  

• Равнодушен к природным объектам. 

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

образователь-

ной области 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание 

образователь-

ной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

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

содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 
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посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств - жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты 

образователь-

ной 

деятельности. 

 

Достижения 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нас радует: 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

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

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий.  

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

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы.  

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы).  

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

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

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре.  

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 
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дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству.  

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности.  

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству.  

• Равнодушен к природным объектам. 

•  У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

образователь-

ной области 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

Содержание 

образователь-

ной области 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

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

изображения с предметами окружающего мира.  

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. Рассматривание знакомых детских книг.  

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, 

что рисунки в книгах - иллюстрации - созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  
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В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

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

действовать согласно с ней.  

Результаты 

образова-

тельной 

деятельности.  

 

Достижения 

ребенка 

Что нас радует: 

•  Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов).  

•  Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов.  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить.  

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого.  

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы.  

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения.  

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 
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наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при 

деятельности.  

• Различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

образователь-

ной области 

 

 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание 

образователь-

ной области 

 

 

Двигательная деятельность. Узнавание детьми разных способов 

ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. - 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.  

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им 

зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать 

на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на 

полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 
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развитию общей выносливости.  

Результаты 

образователь-

ной 

деятельности. 

 

Достижения 

ребенка 

Что нас радует: 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.).  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность.  

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.  

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями 

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

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен.  

• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится 

к получению положительного результата в двигательной деятельности.  

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных.  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

     1. Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым 

принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм 

работы с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Описание вариативных форм реализации рабочей программы 
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Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами движений. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Интегративная деятельность. 

 Упражнения. 

 Экспериментирование. 

 Ситуативный разговор. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Чтение. 

 Проблемная ситуация. 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе). 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Рассматривание. 

 Чтение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Праздник. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 Поручение. 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание. 

 Игровая ситуация. 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность. 

 Хороводная игра с пением. 

 Игра-драматизация. 

 Чтение. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Игра. 

Познавательное развитие  Рассматривание. 
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 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Интегративная деятельность. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

Художественно –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок. 

 Изготовление украшений. 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

      классической, детской музыки. 

 Экспериментирование со звуками. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Разучивание музыкальных игр и танцев. 

 Совместное пение. 

 

В процессе образовательной деятельности педагоги находятся в активном 

коммуникативном взаимодействии с дошкольниками, используют следующие формы 

работы: 

«Летний, осенний, зимний, весенний вернисаж». Совместная 

деятельность: создание выставки фотографий, картин, рисунки детей, 

дидактические игры. 

Коммуникативная деятельность: каждый ребенок рассказывает о своем 

любимом времени года и его особенностях. Педагог организует ситуативные 

беседы, диалоги, подбирает тематические стихи, рифмовки, игры, например: 

дети называют, в какое время года у них день рождения. Затем разбираются 

на пары и поздравляют друг друга с днем рождения.  Можно дать домашнее 

задание: помочь маме составить меню на свой день рождения, чтобы все 

друзья остались довольны (меню дети красиво оформляют с помощью 

педагога и родителей, называют блюда).  

«Веселые пазлы». Совместная деятельность: педагог предлагает 

самостоятельно раскрасить картинку, наклеить на картон и разрезать на 

несколько частей. 

Коммуникативная деятельность: в течение данного процесса 
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повторяются лексические единицы, соответствующие картинке. 

«Игры-драматизации по сказкам». Совместная и коммуникативная 

деятельность: игры-драматизации по сказкам осуществляются поэтапно. 

Педагог читает или рассказывает сказку с показом картин, иллюстраций. 

После повторного чтения между детьми распределяются роли. Дети 

разучивают отдельные сценки сказки, после прочного усвоения содержания 

осуществляется ее драматизация.  

 «Театр» (теневой, настольный, магнитный, пальчиковый, 

марионеток, игрушек и т.д.) 

Совместная деятельность: народные, авторские и интернациональные 

сказки демонстрируются целиком или фрагментами. 

Коммуникативная деятельность: рассказы, диалоги, беседы, игры 

такие как: 

Игра «Лесные звери». Дети превращаются в лесных зверей и 

«веселятся на полянке». Ведущий называет животное которое крадется к 

полянке. 

Дети отгадывают животное и называют: это хищник, травоядное, 

домашнее, дикое). 

Игра «Чей голос?». Ребята по очереди воспроизводят звуки животных 

и отгадывают название животного по этому звуку. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность.   

 

Методы реализации рабочей программы 

Методы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и 

навыков. 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. В основании одной из 

первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен 

источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные 

методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — 
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наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, 

группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, 

игровые приѐмы и др.).  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации рабочей программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Традиционными методами мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются поощрение и наказание. 

Поощрение -  выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников.        

Цель - вызывать у ребѐнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, 

награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно 

быть естественным следствием поступка ребѐнка, учитывать его 

индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, 

уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение 

данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и 

способов деятельности.  

Наказание - метод реализации рабочей программы, направленный на 

сдерживание негативных действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения. Формы наказания детей разнообразны: замечание, 

предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определѐнных прав или развлечений. Метод наказания 

требует обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребѐнка 

и выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребѐнка и открывает 
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ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения 

возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого 

должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребѐнка, но 

не о его личности. Эти методы являются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реализации программы.  

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм 

реализации программы, но при их правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать.  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних 

этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам 

общественного поведения.  

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами).  

Приучение основано на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости определѐнных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки.  

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его поведения.  

Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации 

программы, чтобы у ребѐнка была возможность совершения, например, 

одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа 
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поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.  

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам. Необходимо отметить, что выделение данных групп методов 

весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 

потребностей реализации  программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 

опыта. То есть методы реализации программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов.  

Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений.  

Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник 

получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, 

сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным 

и осознанным.  

Средства реализации рабочей программы 

Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. 

         Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Одним из средств 

решения задач по сохранению, поддержанию и обогащению здоровья детей 

становятся здоровьесберегающие педагогические технологии. 
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        В воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста используются разнообразные здоровьесберегающие 

технологии, направленные на сохранение и повышение резервов детского 

здоровья:   

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

• Пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика проводится 

ежедневно индивидуально, либо с подгруппой детей. Тренирует мелкую 

моторику, стимулирует речь, внимание, воображение, кровообращение, 

быстроту реакции. 

• Подвижные игры. Игра в раннем возрасте помогает: 

1) обеспечить эмоциональную разрядку, снять накопившееся нервное 

напряжение; 

2) освоить групповые правила поведения; 

3) наладить контакт между взрослыми и детьми; 

4) развить ловкость и координацию движений. 

Игры с ходьбой: «Принеси предмет», «Поезд», «Найди флажок!» 

Игры с бегом: «Самолеты», «Курочка-хохлатка». 

• Игры по сенсорному развитию. Хорошо известно о взаимосвязи 

развития речи и тонких движений руки. Движения пальцев рук стимулируют 

деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребѐнка.   

На это направлены игры:  

«Чудесный мешочек» (изучение формы, размера), 

«Собери шишки в корзинку» (количество),  

«Цветные шары» (цвет, форма) и др. 

• Пробуждающая гимнастика. Пробуждение детей после дневного сна 

требует особого подхода. Многое зависит от характера и длительности сна 

детей, последовательности их пробуждения. Важно постепенно включать их в 

активную деятельность, переводя от состояния торможения к бодрствованию. 

Эффективным приемом становится пробуждающая гимнастика. 

• Дыхательная гимнастика. Развивает ещѐ несовершенную 

дыхательную систему ребѐнка, укрепляет защитные силы организма при 

помощи упражнений таких, как «Надуваем воздушный шар» (имитация 

надувания воздушного шара), «Подуй на ленточки» (дуем перед собой на 

привязанные к палочке ленточки) и т.д. 

• Утренняя гимнастика. Способствует формированию ритмических 

умений и навыков, позволяет дать детям хороший заряд бодрости, усиливает 

кровообращение, содействует обмену веществ, помогает развитию 

правильной осанки. 

• Физкультурные занятия. Направлены на обучение двигательным 
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умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и 

способствуют повышению иммунитета. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников учреждения.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы.   

Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

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

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
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отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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



25 

 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи 

образовате-

льной области 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Содержание 

образовате-

льной области 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного 

и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, 

как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 
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как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 

или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2-

3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала..., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 

свою лошадку» и др.). В сюжетных играх - использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в 

шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 

меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки 

(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его 

цвете, размере.  

Результаты 

развития 

игровой 

деятельности. 

 

Что нас радует: 

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

• Игровые действия разнообразны.  
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Достижения 

ребенка 

• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

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

взаимодействие.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия.  

• Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично.  

• Игровые действия однообразны.  

• Предметами-заместителями пользуется только по предложению 

воспитателя.  

• Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий   

 

 Организация совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режиме дня 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта. 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры). 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры). 

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры). 1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр. 1 раз в 2 недели  

Подвижные игры. Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности). 

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке). Ежедневно  
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная. 1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам). 

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений.  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами).  Ежедневно  

Организация самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема. 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня. 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке. 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня. 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке. 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке. 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой. От 15 до 50 минут 

 

Организация двигательной активности 

 

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика . Ежедневно 5-6 минут   

1.2. Физкультминутки. Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно 6-10 минут  

1.4. Закаливающие процедуры. Ежедневно после дневного сна 

 1.5. Дыхательная гимнастика. 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения. 

1-2 раза в неделю 15-20 минут  

 

2. Физкультурные занятия 
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2.1. Физкультурные занятия в спортивном 

зале. 

2 раза в неделю по 10 минут  

 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2. Физкультурные досуги и развлечения.  1 раз в квартал  

3.3. Дни здоровья.  1 раз в квартал  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс как 

участников образовательных отношений. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются родители воспитанников. Поэтому педагогический коллектив 
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пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и учреждение 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 вне семейном 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 учреждения и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, медиков и др.).  



32 

 

Таким образом, учреждение занимается профилактикой и борется 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, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

учреждении.  

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к учреждению, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

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

представители) могут привнести в жизнь учреждения свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.   

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Деятельность учреждения в этом направлении предполагает 

использование разнообразных форм взаимодействия с семьей: 

• диагностирование; 

• педагогическое просвещение, обмен опытом (консультации, собрания, 

круглые столы, педагогические гостиные и т.д.); 

• проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, викторины, 

конкурсы и т.д.) в том числе совместного творчества (выставки, проекты, 

мастерские); 

• индивидуальная работа с родителями. 
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Среди наиболее эффективных и соответствующих современных требования 

рассматриваем различные формы совместного творчества воспитанников, родителей 

и педагогов и выделяем: 

• семейные клубы по интересам: спортивные, туристические, фольклорные, 

театральные; 

• студийные занятия родителей и детей, в ходе которых родители вместе с 

детьми выполняют задания педагога; 

• семейные встречи, когда дети вместе с родителями отдыхают, поют, танцуют, 

соревнуются; 

• гостиные с использованием средств музыка, театра, живописи, литературного 

и фольклорного материалов; 

• спортивные праздники (в помещении и на улице), досуги, развлечения, 

различные формы трудовой деятельности. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы. 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 

 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.   

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском 

организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Только 

обычно видна лишь надводная часть айсберга - поведение. А если бы вы знали, что 

творится в организме и душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, то вряд 

ли отдали бы его когда-нибудь в этот новый детский коллектив.  

В нем малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом 

напряжении, не прекращающимся ни на минуту. Он на грани стресса или в полной 

мере ощущает стресс.  

Малыш находится в особом «третьем состоянии» между здоровьем и 

болезнью. Но постоянно находиться в «третьем состоянии» нельзя. Поэтому сегодня 

или завтра ребенок или просто в самом деле заболеет, или снова станет сам собой.  

Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени можно 

забыть о негативных сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой 

или же благоприятной адаптации.   

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и он, по-

видимому, заболеет. Срыв, как правило, свидетель неблагоприятной или же тяжелой 

адаптации у малыша.   
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Что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка. В огромной степени - 

отрыв от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с мамой и мама - это 

главное, что у него было, вернее, есть и будет.  

И вдруг его любимая и самая прекрасная на свете мама бросила его на 

произвол судьбы среди ужасной новой обстановки и незнакомых ему ранее детей, 

которым нет до него дела.  

И чтобы в этой новой обстановке продержаться, ему необходимо здесь вести 

себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы поведения и от того 

страдает, боясь сделать что-то не так. А страх поддерживает стресс, и образуется 

порочный круг, который все-таки в отличие от всех других кругов имеет точное 

начало - отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической 

любви.  

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это обычно 

свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к детсаду. При 

этом типе адаптации процесс, как правило, затягивается на длительное время и 

ребенок приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не 

может приспособиться совсем. Поэтому детей с тяжелой адаптацией, которую 

обычно прогнозируют у ребенка еще в детской поликлинике, желательно не 

отдавать в три года в сад, а по возможности немного позже, по мере 

совершенствования их адаптационных механизмов.  

Степень адаптации ребѐнка к условиям детского сада 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации 

ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме:   

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, 

мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно, 

чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми;  

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы 

ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в 

непривычной для них обстановке;  

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он 

чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой;  

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в 

первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок 

обедает в ее присутствии;   

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. 

Родители могут забрать его сразу, как только он проснется.   

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три 

основные группы.   
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Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. 

Это наиболее неблагоприятный вариант.   

Поведение ребенка: контакт с ребѐнком удаѐтся установить только через 

родителей (в худшем случае с ребѐнком вообще не удаѐтся установить контакт). 

Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не 

может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. 

Замечание или похвала воспитателя оставляют ребѐнка либо безучастным, либо он 

пугается и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители находятся в слиянии 

с ребѐнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду, но 

постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома.   

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных 

расстройств - они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Еще бы, 

происходит «обмен» всевозможными инфекциями. Подобную «прививку» могут 

выдержать далеко не все дети - у многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. 

При этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше 

он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что 

малыш ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в 

свою очередь, поможет адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он 

переступит порог школы.   

Поведение ребенка: ребѐнок вступает в контакт, наблюдая за 

привлекательными действиями воспитателя, либо через включение телесных 

ощущений. Напряжѐнность первых минут постепенно спадает, ребѐнок может 

вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. На 

замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные 

правила и нормы поведения (социальное экспериментирование).  

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что 

может служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от 

неблагоприятного варианта.  

Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком 

почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно 

кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет.   

Поведение ребенка: ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно 

осматривается, прежде чем остановить своѐ внимание на чѐм-либо. Он смотрит в 

глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребѐнок вступает в 
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контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, 

использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит куклу, 

настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, эмоции легко 

распознаются. Ребѐнок придерживается установленных правил поведения, 

адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своѐ 

поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, 

когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще 

всего - полмесяца.   

 Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному 

ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. 

Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать 

темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка в семье и даже то, 

насколько готовы к этому важному этапу сами родители. Некоторые дети в первые 

дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с 

яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш 

после расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, 

еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к 

игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему.  

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в детский сад 

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, 

встречающийся практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к 

новому организационному коллективу.   

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей 

собою плен.  

При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть, и в 

то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не 

ест, не пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И вдруг 

исчезает вся окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая «белку в 

колесе». Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со 

всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь 

в собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в 

манекен. И так по нескольку раз в день.   

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от 

хныканья до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, 

свидетельствующий о том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции 

внезапно отступают на последний план в связи с тем, что их оттесняют 

положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время 

ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны.   
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В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», пришедших в 

группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре.   

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 

называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с 

родителями, убегающими на работу.   

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», 

«компаньон» и «друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не 

испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые 

придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего 

существования на свете. Поэтому он многого боится, и страх преследует его 

буквально по пятам. Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с 

незнакомыми детьми, малыш боится новых воспитателей, а главное, того, что вы 

забудете о нем, уйдя из сада на работу. Малыш боится, что вы предали его, что не 

придете за ним вечером, чтобы забрать домой... Малыш боится... Очень часто мы 

невольно сами провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса, 

а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых реакций.   

Гнев: порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 

наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно 

маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту.  

В период адаптации ребенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним 

настолько, что поводом для гнева может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им 

агрессия способны разгореться, даже если нет искры, как будто бы в самом ребенке 

заложена пороховая бочка.   

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и 

главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются 

совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» 

ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». Чем легче адаптируется ваш 

ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на первых ласточек, всем 

возвещающих о завершении у вашего ребенка адаптационного процесса.  

Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - 

главные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных сдвигов 

адаптационного периода.   

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 

контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность 

ребенка - это благо для успешного исхода адаптационного процесса.  

Однако в первые дни нахождения в дошкольном учреждении у некоторых 

малышей утрачивается и это свойство. Такие дети замкнуты и нелюдимы, все время 

проводят лишь в «гордом одиночестве». На смену этой «гордой бес контактности» 
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приходит «компромиссная контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг 

сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт со взрослыми людьми.   

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, 

особенно со сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к 

воспитательнице, хватает ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, 

чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или 

няней, он даже молит медсестру... пусть не домой, но только чтобы увели его из 

группы, чтобы забрали поскорей от этих не умеющих вести себя детей. Нет, он не 

хочет и не может дружить с ними. Насколько проще было дома, когда он проводил 

все дни один.   

Как только малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все 

сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к 

завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка.   

Познавательная деятельность - обычно верный «друг» всех положительных 

эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает 

на фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. 

Поэтому малыш, впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками 

и не желает интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, 

понять, что происходит рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и 

познавательная деятельность его заторможена. Однако, как только он проснется, 

или, в конце концов, вы все-таки «разбудите» его, активность стресса станет 

минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.   

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется 

настолько, что может «растерять» почти все навыки самообслуживания, которые 

уже давно усвоил и которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые 

насмешки у детей и недовольство воспитателей, как правило, считающих, что ваш 

малыш совсем не подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и 

умывать, как младенца. Он «не умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться 

носовым платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 

дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного 

коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в придачу к ним легко 

усваивая новые.   

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, 

не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на 

несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь 

употребляя младенческие или облегченные слова. Почти совсем нет 

существительных. Почти совсем нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И 

предложения из многосложных стали односложными. В ответах на вопросы – 
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«телеграфный стиль». Такая речь - итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же 

не изменяется совсем, или описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в 

это время в любом случае затруднено необходимое для возраста ребенка 

пополнение его активного словарного запаса.   

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно 

редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо 

гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную 

в связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.   

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-

встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере 

привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать 

сном. Он беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным 

пробуждением. Порою кажется, что малыша преследуют кошмары. Как будто бы он 

смотрит сон свой в телевизоре, где ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм 

имеет только страшное начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его 

действительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь, когда 

ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час 

и спать спокойно.   

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его 

аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. 

Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем 

Гаргантюа, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то удовлетворить свои 

неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или же повышенного 

аппетита, как правило, сигнализирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги 

адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени 

нормализуются и все другие показатели описанного нами выше эмоционального 

портрета.   

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко 

и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в 

дальнейшем поправляться.   

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы, зависит от многих 

факторов, и прежде всего от того, насколько сам малыш замотивирован ходить в сад 

и насколько не боятся этого родители. Нередко родители чуть ли не отговаривают 

дитя от садика - и порой успешно. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или 

яслям единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от 

матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе.   

 Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, различие 

характеров, но с такой, же безусловностью воюем с детьми, когда они ведут себя 

«по-своему». А ведь очевидно: холерикам и флегматикам сложнее адаптироваться к 
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детскому саду, чем более уравновешенным, в меру подвижным и в меру 

медлительным сангвиникам. Холерики, особенно мальчики, нелегко переносят 

недостаток активности и движения в детском саду, где идеалом порой оказывается 

казарменный порядок и где не в меру принципиальные воспитатели делают 

бесчисленные замечания.  

Hо, труднее всего приходится медлительным детям: их без конца подгоняют, 

торопят, ругают, раз они не успевают за общим темпом жизни детского сада, они не 

могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. А если воспитатель не 

понимает проблем такого ребенка, то начинает его еще больше подстегивать, при 

этом эмоциональный стресс действует таким образом, что ребенок еще больше 

затормаживается, становится еще более вялым, безучастным.  

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие маленького 

ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. Ослабленный, 

болезненный ребенок может быть капризным, раздражительным или, напротив, 

вялым, быстро утомляется. Он может отставать в физическом развитии, иметь 

меньшие показатели и по росту и весу, развитию движений. Все это с особой 

очевидностью проявляется в первые же дни посещения детского сада.  

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. Они 

чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок 

не плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, 

подавлен. Его состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, 

которые плачут, зовут родителей.  

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Они 

очень болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и воспитания. Их 

эмоциональное состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно 

своих чувств они и не выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. 

Они не уверены в движениях и действиях с предметами, медленнее, чем другие дети 

этого же возраста, приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому 

учреждению следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. 

При этом рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им в 

освоении нового.  

Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной системы 

ребенка в период адаптации к детскому саду может привести к осложнениям в его 

поведении. Так, например, строгая требовательность у детей неуверенных, 

 малообщительных  вызывает  слезы,  нежелание находиться в 

детском  саду,  резкий тон  обращения вызывает у легковозбудимых детей 

излишнее возбуждение, непослушание.  

Безусловно, не всегда тип нервной системы проявляется отчетливо. Один и 

тот же малыш в разных ситуациях может повести себя по-разному, особенно в 
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период адаптации. Даже спокойный и общительный ребенок при расставании с 

близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко привыкает к новым 

требованиям, расстается с некоторыми сложившимися привычками.    

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет есть самостоятельно, то в детском саду 

отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Если не знает, как мыть руки в 

новой обстановке - плачет; не знает, где взять игрушку - плачет; не привык спать без 

укачивания - плачет; привык, чтобы ему завязывали шарф спереди, а в садике ему 

завязали сзади - плачет и т. д. Поэтому так важно знать привычки ребенка, считаться 

с ними.  

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. 

Его педагогические воздействия становятся стихийными, 

нецеленаправленными и часто не дают необходимого результата.  

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей.  Дети непроизвольно усваивают негативные черты 

поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя 

неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть 

принятыми в группе.  

Если адаптация к детскому саду не произошла в течение 1 года и более, то это 

сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к 

специалисту.   

План работы педагога 1-ой младшей группы в период адаптации 

Этапы Задачи деятельности Содержание деятельности 

Подготовите

льный 

Сформировать 

представление о группе. 

 1. Работа с родителями: 

 Наблюдение родителей за организацией режимных 

моментов. 

 «Особенности адаптации детей в ДОУ». 

 Анкетирование родителей на тему «Мой ребѐнок». 

 «Родительское сочинение». 

 Педагогическая поддержка. 

Формы работы: «Первое знакомство», «Вместе с 

мамой», «Делаем поделку в подарок группе». 

 2. Знакомство с особенностями адаптационного 

периода и факторами, от которых зависит его 

течение: 

 Состояние здоровья ребѐнка 

 Уровень развития. 

 Коммуникабельность. 

 Сформированность предметной и игровой 

деятельности. 

 Наличие навыков самообслуживания. 

Наблюдение Сформировать подгруппы Работа с родителями в условиях ДОУ: 
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по: 

 гендерному признаку 

 уровню развития 

самостоятельной, 

двигательной 

деятельности, 

 уровню речевого 

развития, 

 группе здоровья 

Заполнение 

документации. 

Ведение записи по 

наблюдению. 

 Поэтапный приѐм детей в группу. 

 Постепенное увеличение времени пребывания 

детей в группе. 

 Наблюдение за поведением детей. 

 Наблюдение за общением родителей и детей 

утренний и вечерний отрезок времени. 

 Консультации для родителей. 

 «Адаптация ребѐнка к детскому саду». 

 

Анализ и 

выводы 

Проанализировать 

полученные данные. 

Обработка результатов: 

1. Анализ адаптационных листов, 

2. Выявление детей с тяжѐлой степенью адаптации. 

3. Планирование работы с детьми с тяжѐлой 

степенью адаптации: 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Рекомендации родителям по проведению игр с 

детьми и использованию методики «Любимая 

игрушка». 

 Тематическая консультация для родителей 

«Почему ребѐнок плохо адаптируется в детском 

саду». 

 

Лист адаптации 

Ф. И. воспитанника_______________________________   ____________  

Группа _________________         _ 

Дата поступления в ДОУ_____        _______ 

Антропометрические 

данные 

При 

поступлении 

Через 

полгода 

рост   

вес   

 

№ 

         Месяц 

 

Параметры 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. 

Сон: 

поверхностный 

         

глубокий          

2. 

Аппетит: 

хороший 
         

плохой          

избирательный          
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3. 

Бодрствование: 

бодрое 

         

пассивное          

4. 

Настроение: 

бодрое 
         

подавленное          

неустойчивое          

раздражительное          

5. 

Индивидуальные 

особенности: 

         

Соц. связи:          

контактен          

доброжелателен          

агрессивный          

Познавательные 

потребности: 
         

любознательный          

Индивидуальные 

проявления: 
         

застенчивый          

обидчивый          

ласковый          

6. Заболевание          

Индивидуальные особенности _____________   ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка адаптационного периода________________________________________________ 

                                                                          (легкая, средняя, тяжелая) 

Знаки обозначения: хорошо - «+», удовлетворительно – «Y», 

Неудовлетворительно -  «–» 

 

Адаптационный режим пребывания ребѐнка 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант – вместе с 

родителями. 

6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания). 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием. 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника). 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день. 

Игры в адаптационный период с детьми двух – трех лет 
 

Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю. 

Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение 
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возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал 

себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры 

выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т. д. (игра 

«Ладушки», «Нежно гладим мы зверят», «Веселые платочки», «Заинька» и т.д.) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения 

 рабочей программы 

 

В группе созданы материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;   

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

 обновлять содержание рабочей образовательной 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. 

 

 

 

 

Методические материалы по образовательным областям  

рабочей программы  

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в младшей группе детского 

сада». – М.: Просвещение, 2016 г.; 

-Н.В. Краснощекова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного 
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возраста».Ростов на – Дону, 2016 г.; 

-Л.В. Абрамова  И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез,  

2016 г. 

Познаватель-

ное развитие 

 

 

-Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада», 2007 г.; 

-Т.И. Гризик  «Познавательное развитие детей 2-7 лет». - М.: 

«Просвящение», 2010 г.; 

-О.Н. Небыкова «Комплексные занятия по программе «Детство». Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016 г.; 

-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

-И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Первая 

младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 г.  

-Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей». – 

Волгоград: Учитель 2014 г.; 

- Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд». – М.: Мозаика-Синтез,  

2010 г.; 

-Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 2-3лет». - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.; 

-Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г.; 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2-3лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

Физическое 

развитие 

- Н. Карпухина «Физическая культура»в первой младшей группе детского 

сада».  – Волгоград: Издательство «Учитель», 2012 г.; 

-К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». –М.: Издательство «Мозаика-синтез», 2014 г.; 

-Е.А. Долженко и др. «Адаптация детей дошкольного возраста: 

проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми и 

родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружающей 

среды, совместные игры». – Волгоград: Издательство «Учитель», 2012 

г.; 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с детьми 2-3 лет». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

Речевое 

развитие 

-В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. 

– М.: Просвещение, 2016 г.; 

-В.В. Гербова «Развитие речи с детьми 2-3 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

 

Виды средств обучения 

Виды средств Описание 

Печатные Научно-практические и методические подписные издания, учебники, 

учебные пособия, детские книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д. 

Аудиовизуальные Слайды, слайды-фильмы, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях- DVD. 

Наглядно-

плоскостные 

Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски. 

Демонстрационные Гербарии, муляжи, стенды, модели в разрезе и демонстрационные т.д. 

Тренажеры и Автотренажеры, гимнастические снаряды, спортивное оборудование. 
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спортивное 

оборудование 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; -

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художествен

-ные 

средства 

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
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дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели - календарь природы. 

 

Перечень оборудования, пособий по образовательным областям рабочей 

программы 

 

Перечень реализуемых 

видов образовательной 

деятельности 

 

Перечень оборудования 

Физическое развитие • Комплект разноцветных кеглей; 

• гимнастические обручи; 

• скакалки; 

• мешочки для метания; 

• массажные коврики для ходьбы; 

•  массажные мячики  (ѐжики); 

•  резиновые мячи разной формы; 

• надувные мячи большого диаметра; 

• гимнастические палки; 

• султанчики; 

Картотеки: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

пальчиковые игры. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши; 

• стационарная и настольная кукольная мебель;  

• стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

стиральная машина, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

• игрушки для разыгрывания различных сюжетов:– кормления; 

• кукол (посуда, столовые приборы);– укладывания спать 

• (подушечки, простынки, одеяльца) 

• лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

• шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик                   

и пр.; 

• игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки,      

флаконы); 

            игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса,             

«деньги», муляжи продуктов и др.) 

• машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, 

гоночные машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд и 

пр.) 

• детские телефоны 

• предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.) 
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Речевое развитие • Демонстрационный материал времена года; 

• картотека артикуляционной гимнастики; 

• картотека пальчиковых игр; 

• дидактические наборы: профессии, инструменты, ягоды, деревья, 

транспорт, животные; 

• детские книги разных авторов; 

• магнитная доска и мольберт, пальчиковый театр; 

• театр «лиса и петух», «три медведя» и т.д.; 

• набор картин для рассказывания; 

• подборка книг «русские народные сказки»; 

• подборка аудиокниг «русские народные сказки; 

• словесные дидактические игры; 

• набор парных картинок для уточнения; 

• электронная подборка сюжетных картинок; 

• картотека «потешки», «загадки», «речевые игры», «фольклор»; 

Познавательное 

развитие 

• Строительный материал: конструкторы крупный пластмассовый, 

деревянный, мелкий лего; 

• мозаики; 

• универсальный стол с емкостями для песка и воды; 

• наборы для улицы: лопатки (деревянные для снега), лопатки для 

песка, ведерки, формочки, совочки; 

• дидактические картинки: профессии, инструменты, ягоды, 

деревья, транспорт, животные; 

• пазлы, мозаики; 

• пирамидки маленькие и крупные высотой больше 40 см; 

• комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету; 

• деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами; 

• юла или волчок; 

• фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами; 

• игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек 

• «геометрические формы»; 

• часы с изображением частей суток. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

• Цветные карандаши; 

• альбомы; 

• цветная бумага; 

• белый и цветной картон; 

• гуашь; 

• кисти для рисования; 

• стаканчики для воды; 

• пластилин; 

• клеенки на столы; 

• подносы для материала; 

• фломастеры; 

• бумага разной фактуры и размера; 

• раскраски; 

• трафареты для закрашивания; 

• доски для лепки; 

• стеки, палитра; 
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• стенд для демонстрации детских работ; 

• музыкальный центр; 

• детские музыкальные инструменты: деревянные ложки, 

металлофоны, бубны, гитары,маракасы, гармошка, колокольчик и 

т.д; 

• подборка детской музыки классической и детских песен; 

• подборка музыки для ритмических движений; 

• дидактическая игра «музыкальные инструменты». 

 

3.2.  Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В группеиспользуется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья.  

Распорядок дня соответствует СанПиН 2.4.1.3049 -13 возрастным 

особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564),  

изменениями  27 августа 2015г. 

Режим дня – чѐткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных 

видов деятельности. 

Режим дня 

Содержание 2- 3 года 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

 

8.40-9.15 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (занятия). 

9.15-9.25 

9.35 -9.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 9.45-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду. 11.20-11.40 

Обед. 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон.  12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика после сна, игры. 15.10-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, кружковая работа. 15.40-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику с включением блюд ужина, уплотненный 

ужин. 

15.50-16.20 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (занятия), кружковая работа.  

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.40-19.00 

Теплый период года 

Прием, спокойные игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Подготовка к прогулке. 8.40-8.50 

Прогулка. 8.50-11.40 

Второй завтрак. 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры подготовка к обеду. 11.40-11.55 

Обед. 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, сон. 12.20-15.10 

Подъем. 15.10-15.20 

Подготовка к уплотненному полднику с включением блюд ужина, уплотненный 

ужин. 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.20-19.00 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

рабочей программой и годовым планом работы ДОУ.  

Учебный год начинается с 01 октября и заканчивается 15 мая, с 1 сентября по 

30 сентября идет адаптационный период, с 15 по 25 мая проводится диагностика с 

воспитанниками.  

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – организованная образовательная деятельность; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с воспитанниками; 

3 блок – самостоятельная деятельность воспитанников. 

Режим дня включает три блока: 

- организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность воспитателя с ребѐнком; 

-  самостоятельная деятельность воспитанников. 

Для детей в возрасте от 2-х до 3 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
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Формами организации образовательной деятельности являются: 

-  для детей с 2- до 3 лет – подгрупповые. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении 

культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни 

воспитанников и взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование 

и развитие ребенка и основывается на традициях учреждения.  

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

▪  праздники и развлечения различной тематики; 

▪  выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

▪  спортивные и познавательные досуги, в том числе совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

▪  творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, и другими специалистами) 

совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей 

содержания образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в учреждении. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Традиции группы 

Традиция Содержание 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

- «Сеансы маленьких подарков». 

 

- «Круг добрых воспоминаний». 

 

 

- Формирование «сокровищниц». 

Традиции регулярных подарков детям (ленточки, картинки, 

открытки). 

В конце дня дети возвращаются к прожитому дню и вместе 

с воспитателем подводят итог, вспоминая положительное 

действие каждого ребенка). 

Чудесные бумажные коробочки, украшенные собственными 

отпечатками пальцев, чудесные мешочки, сшитые 

родителями для своих малышей как средство помощи в 

адаптации детей к ДОУ.  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 

-В понедельник «Утро радостных 

встреч». 

 

 

- В среду «Сладкий час, вечер». 

 

 

 

- В пятницу во вторую половину 

дня чтение художественной 

литературы. 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о 

новом и интересном, что было, комплименты; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел;  

Получение небольших сувениров или сюрпризов) за 

празднично сервированном столом, непринужденной 

беседой, соблюдение застольного этикета. 

 

Удовлетворение потребности детей в свободном общении с 

воспитателем и реализации себя в играх, драматизациях по 

мотивам художественных произведений (с использованием 

музыки, рассматриванием иллюстраций, обсуждением, 

«чтение с продолжением»). 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

- Празднование дней рождения 

детей; 

- Организация работы 

«гостиной»; 

- Сбор коллекций 

коллекционирование; 

- «Подарки» времен года; 

- Дни и недели здоровья; 

-   Тематические дни. 

Выход в гости в другую группу или прием гостей 

(«педагогика ровесничества»). 

 

Организация досуговой деятельности 

Месяц 

проведения 

Праздники  Развлечения, 

досуги  

Выставки, конкурсы   детского 

творчества, творческие проекты 

Ежемесячно  День именинника  

Сентябрь «День Знаний» Спортивное 

развлечение «Мы за 

солнышком шагаем» 

Выставка «Урожай поспел как раз!»  

Поделки из даров осени (дети 

совместно с родителями)  

Октябрь  День рождения 

группы 

Фотовыставка «Первые дни в детском 

саду» 

Ноябрь «Осень золотая» Спортивное 

развлечение «Город 

игрушек» 

Творческий проект «Мама – милая 

моя» 

Декабрь «Добрый 

Дедушка Мороз» 

Спортивное 

развлечение 

«Бросай, лови» 

Выставка  

«Волшебные снежинки» (дети 

совместно с родителями)  

Январь «Кто в гости 

пришѐл?» 

Спортивное 

развлечение 

«Снеговик» 

Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники» 

Февраль  «Вместе с 

папой» 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у героев 

Выставка рисунков «Рисуем вместе с 

папой». 
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сказок» 

Март «Маму 

поздравляют 

малыши» 

Спортивное 

развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

Творческая выставка - «Руки мамы и 

мои ручонки». 

Апрель «Веселые 

музыканты» 

День сладкоежек  

Май «В гости к 

солнышку!» 

 Конкурс рисунков «Безопасное 

детство» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(СанПиН 2.4.1.3049 -13;методические рекомендации по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных 

организациях Кемеровской области (приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области  от 13.11.2014 № 2032, Федеральные государственные 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования   (приказ Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2011 № 2151).  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

реализацию рабочей образовательной программы, Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за учреждением право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

содержательно-насыщенной – включать 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 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  
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полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в учреждении, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

  

- Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, памяти, воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, 

лото, парные картинки, настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

-Наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

песком;  

- серии картинок с временами года, частями суток, 

сюжетные картинки, картинки для установления 

последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, 

лото, парные картинки, настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

-Наборы картинок для группировки: домашние и 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, 

транспорт, продукты питания; 

- серии картинок с временами года, частями суток, 
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сюжетные картинки, картинки для установления 

последовательности. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната 

- Строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, людей и 

т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- Игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», 

шнуровки, вкладыши и др.); 

- художественная литература для чтения детям 

- картины, иллюстративный материал. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Игровая комната 

группы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая комната 

группы, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям 

- аудиовидеозаписи литературных произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

- книжные уголки в группах. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы; 

- машинки разных размеров. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

Все пространство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям 

- альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы; 
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со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным) 

- машинки разных размеров. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

- уголок ряженья; 

- игрушки-персонажи. 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения 

в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, участок 

детского сада 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи; 

- настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино «Дорожные 

знаки»). 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми иллюстраций по 

«Безопасности». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская»; 

- куклы, коляски, пупсы; 

- машинки разных размеров. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

зал, игровая 

комната группы 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

-дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты»). 

Изобразительная деятельность 

Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» идр.); 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений. Развитие детского 

творчества 

Игровая 

комната 

группы; участок 

учреждения 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

детей (овладение 

основными движе- 

ниями) 

Игровая комната 

группы, участок 

учреждения, 

физкультурный 

зал 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

- игровые комплексы (горка); качели; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Игровая комната 

группы, участок 

учреждения, 

физкультурный 

зал 

- Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры; 

- игровые комплексы (горка), качели. 

Сохранение и 

укрепление 

физического 

и психического 

здоровья детей 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка). 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помещения 

группы, участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

группы, участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 

  


