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1. Целевой раздел программы  

 

1.1 Обязательная часть программы краткосрочного образовательного модуля 

группы «Вместе с мамой» для детей второго года жизни 

 

1.1.1 Пояснительная записка 

Программа краткосрочного образовательного модуля группы «Вместе с мамой» для детей 

второго года жизни (программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

уреждения детский сад № 181 (далее МАДОУ) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО)  на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

МАДОУ а также является программным документом, утвержденным организацией и помогающим 

педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами федерального, регионального уровня, локальным актами МАДОУ 

регулирующими его деятельность: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 

февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249"Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 

761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н" Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)".  

7.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и           организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

8.  Уставом МАДОУ утвержденным распоряжением Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга  .№ 1118/46/36 от 18.05.2016 г. 

Программа составлена с учетом новых стратегических ориентиров в развитии системы 

дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
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2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО  состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть предполагает комплексность похода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  содержит методический 

комплект: «Мы живем на Урале» (авторы - Толстикова О.В., Савельева О.В.),  парциальных 

программу «Цветные ладошки» (автор - И.А. Лыкова). 

Методический комплект «Мы живем на Урале» - дополняет  развитие детей с учетом 

регионального компонента. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» - направленна на реализацию художественно-

эстетического  направления МАДОУ (заменяет блок художественно-эстетическое развитие). 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40%.  

Цель программы:  

Психолого-педагогическая  поддержка родителей, повышение уровня родительской компетентности 

в деле воспитания  и развития детей раннего возраста, создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка  и адаптации  ребёнка к поступлению в 

дошкольное учреждение.  

Задачи программы: 

1. Постепенное развитие коммуникативных умений ребенка. 

2. Развитие взаимодействия значимого взрослого и ребенка. 

3. Укрепление здоровья ребенка и развитие основных движений. 

4. Развитие предметной деятельности, ознакомление ребенка с предметами ближайшего окружения, их 

свойствами, назначением и действиями с ними. 

5. Стимулирование познавательной активности ребенка. 

6. Создание условий для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, для развития ощущения успешности в деятельности и 

позитивного образа «Я». 

7. Обогащение связи малыша с окружающим миром, развитие интереса к доступным его 

пониманию явлениям в повседневной жизни. 

8. Содействие развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально 

реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на 

литературные и изобразительные художественные образы. 

9. Творческое самовыражение в движении, игре с предметами, музыкальными инструментами, 

тканями, художественными материалами. 

10. Обучение навыкам саморегуляции, умению переходить от высокой активности к успокоению. 
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11. Обогащение жизни ребенка новыми впечатлениями и положительными эмоциями. Создание 

условий для получения удовольствия от движения, игры, танца, творческого процесса.  

Принципы и подходы к формированию программы 

 Основные принципы: 

-  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- учет совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип учета  возраста и ведущего вида деятельности, соответствующего возрасту - предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- учет преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Программа выстраивается на следующих научно обоснованных подходах: 

1) Культурно-исторический подход.   

В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский).   

2) Личностный подход.  

В основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение 

структуры направленности его поведения. В рамках этого подхода ведущая роль отводится 

личностному развитию, а не интеллектуальному и физическому.  

3) Деятельностный подход.  

В рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 

и возникают личностные новообразования.  

4) Гендерный подход.   

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитывается гендерная 

специфика развития детей дошкольного возраста.  

Все методологические подходы взаимосвязаны. 
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Значимые характеристики для разработки  программы 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

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

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

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

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

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

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

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

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

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

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

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

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

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

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

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

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

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

подражательные движения (мишке, зайчику). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

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

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 
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ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

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

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

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

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

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

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

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

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

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

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

действия. 

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

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

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

начатое до конца, добиваясь результата. 

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

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

года жизни. 

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

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и  

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

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

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

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

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

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

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

воротник. 

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

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

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

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

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

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

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

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
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используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 

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

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

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

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

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

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

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

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

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

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

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

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

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

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

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

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

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

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

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

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

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

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

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

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

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

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

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

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

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

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

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

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

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

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

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

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

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

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

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

 

Характеристика контингента детей: 
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Сведения о педагогических  работниках, реализующих программу 

 

№ 

 п/п 

Педагоги  Количественный  

состав, чел. 

2020 г. 

1 Муз. руководитель 1 

2 Инструктор по ФИЗО 1 

3 Воспитатели  5 

4 Заместитель заведующего 1 

Всего: 8 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения 

программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и 

ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор 

направлений углубленной работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов 

организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, 

отражает специфику деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы программы и выявлении основных 

направлений образовательной деятельности учреждения имеют  национально-культурные, 

климатические, демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города-

мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1. В доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (театры, 

библиотеки, музеи, планетарий, цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, 

т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства. 

2. В возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического чувств подрастающего поколения. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 

1. Наличие среди родителей воспитанников МАДОУ широко представленной социальной 

группы со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 

1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2. Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации 

и качестве предоставляемой услуги учреждением. 
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1.1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловли-

вает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и  активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначени е 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

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

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по освоению 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным  

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

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

подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

1.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2.1 Методический комплект «Мы живем на Урале» 

  

  Пояснительная записка   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений – методический 

комплект   «Мы живем на Урале» (авторы: Толстикова О.В, Савельева О.В) разработан с целью 

конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых ориентиров, определенных с 

учетом региональной специфики, необходимых для проектирования содержания вариативной части 

(части, формируемой участниками образовательных отношений), программы для осуществления 

перспективного и календарного планирования образовательной работы с детьми (рабочей 

программы, как компонента основной образовательной программы, разрабатываемой 

образовательным учреждением самостоятельно). 
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Цели и задачи реализации методического комплекта 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической 

среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, 

межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи.  

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.  

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, 

сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных тради-

ций. 

 Планируемые результаты освоения методического комплекта 

Целевые ориентиры освоения методического комплекта 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- - ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к 

общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, 

взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о 

других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению 

одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к 

выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о 

себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет 

сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 
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- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую де-ятельность познания 

природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные 

поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослы¬ми  людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со 

звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности 

на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, 

елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, 

здания (дома); 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

-  ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в 

народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно 

передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

 

1.2.2  Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 

  Пояснительная записка 

«Цветные ладошки» - программа, в основе которой находиться эстетическая деятельность – как ду-

ховно-практическая, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием которой 

является построение индивидуальной картины мира через создание выразительных художественных 

образов, а целью - гармонизация своих отношений с миром, моделирование образа «Я», 

формирование «Я-концепции творца». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 
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3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художест-

венного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

Модель    эстетического   отношения 

включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним 

явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие 

в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно,  что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний  и  

представлений  о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» -  изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются  практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют 

ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих 

ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий  характер  эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

 Методы эстетического воспитания: 

» метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

 »  метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире;  
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»метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».);  

» метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

» метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики; 

» метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

» метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

» метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Значимые характеристики для разработки  программы 

Возрастные и индивидуальные особенности становления художественной деятельности 

у  воспитанников 

Как показывают исследования Запорожца А.В., к концу первого года жизни произвольные движения, 

связанные с ручными операциями, достигают у ребёнка относительно высокой степени развития и 

дифференциации и благодаря упрочению образовавшихся в раннем онтогенезе связей приобретают 

такую правильность и автоматичность функционирования, что напоминают в этом отношении 

врождённые, безусловно-рефлекторные акты. 

 Как отмечает Шемякин Ф.Н., уже на начальном этапе двигательные функции руки 

развиваются в единстве с её сенсорными функциями. По данным Кекчеева К.Х., на протяжении 

детства интенсивно развивается проприоцептивная чувствительность, играющая столь важную роль 

в регуляции движения. Вместе с тем развивается и тактильная чувствительность, позволяющая 

ребёнку всё более точно приурочивать моторные функции к предметным условиям действия. 

Наконец, и глаз, выступающий вначале в роли лишь инициатора движений, начинает затем 

принимать всё более деятельное участие в управлении ими по ходу действия. В результате работы 

всех этих афферентных систем, обслуживающих практическую деятельность, у ребёнка 

складываются образы осуществляемых движений, а также условий, в которых они должны быть 

выполнены. 

 Практика ручных операций вместе с практикой перемещения в пространстве приводит не 

только к образованию частных сенсорных комплексов, отражающих особенности отдельных 

моторных актов и специальных условий их осуществления, но и к формированию «сенсорных синте -

зов» (Бернштейн Н.А.) несравненно большей широты и степени обобщённости..., в основе которых 

лежат сложнейшие системы межанализаторных связей. 

 Развитие познавательных процессов -необходимое условие овладения ребёнком своими 

движениями. Овладение рукой как естественным орудием создаёт предпосылки для превращения её 

в орудие орудий, что даёт толчок к дальнейшему развитию мануальных движений. Изготовление и 

употребление орудий составляют специфическую особенность человека и являются необходимой 

принадлежностью общественно-трудовой деятельности. Даже у высших животных мы можем 

наблюдать лишь аналоги, но не гомологи этого явления. Если животные лишь недифференцированно 

используют в инстинктивной деятельности естественные средства в том виде, в каком их даёт 

природа, то люди в общественно-трудовой деятельности специально создают орудия, а затем 

используют в соответствии с их назначением. Каждый отдельный человек в ходе индивидуального 

развития получает от предшествующих поколений не только ряд готовых орудий, но и сложившиеся 

способы их употребления, которыми он должен овладеть. 
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Эти общественно сложившиеся способы употребления орудий, или, иначе говоря, орудийные 

операции, отличаются рядом специфических особенностей. Исследования Бернштейна Н.А. показа-

ли, что орудийные операции - это сложные динамические системы, в которых движение орудия в 

отношении обрабатываемого материала составляет ведущее звено, подчиняющее себе обслужи-

вающие его движения руки. 

 Гальперин П.Я. установил функциональное различие средства и орудия: если первое является 

простым продолжением руки и применяется с помощью ручных операций, то последнее требует 

особых орудийных операций, при которых движения руки подчиняются логике движения орудия. 

 Поскольку человеческие орудия и способы их употребления имеют общественное 

происхождение, они представляются ребёнку как объекты усвоения, как то, чем он должен овладеть 

в процессе развития. Овладение орудийными операциями - длительный и сложный процесс. 

 Как показывает работа Туровской А.Е., овладение предметными манипуляциями создаёт у 

ребёнка необходимую основу для усвоения их словесных заменителей и придаёт последним более 

точное и определённое значение. В то же время вербализация, озвучивание манипуляций, 

способствует их дальнейшей дифференциации и позволяет впоследствии вызывать их 

второсигнально, что является уже признаком относительно высокого уровня произвольности. 

 Формы манипулирования предметами (выявленные Запорожцем А. В. и его учениками) 

ребёнок усваивает как путём подражания, так и в результате собственной практики.» Эти формы 

представляют собой дальнейшее развитие и дифференциацию ручных операций, что и подготовляет 

возможность овладения операциями орудийными. Формирование последних начинается тогда, когда 

ребёнок сталкивается в своей жизненной практике с настоящими орудиями, имеющими 

определённое общественно фиксированное назначение. К числу человеческих орудий следует 

отнести не только орудия производительного труда, но и более простые орудия домашнего обихода 

(например, ложку, вилку, нож и т.п.), имеющие определённое общепринятое устройство и служащие 

для определённых бытовых целей. 

 Исследование Гриневской Т.О. показало, что уровень овладения орудийными операциями 

зависит не только от возраста ребёнка, но и в первую очередь от накопленного им практического 

опыта. 

 

 

2. Содержательный раздел программы  

 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

 

Эта часть программы соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» примерной программы «От рождения до школы» с. 138 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

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

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 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 широко использует также 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 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-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Виды деятельности по ФГОС ДО  

1.   Игровая. 

2.  Коммуникативная. 

3.  Познавательно-исследовательская. 

4.  Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

6.  Конструирование из разного материала. 

7.   Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.  Музыкальная. 

9.  Двигательная. 

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 и средней группах 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).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

Изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Двигательная — это естественная потребность детей в движении, удовлетворение которой 

является важнейшим условием  гармоничного развития ребёнка, состояние его здоровья. должна 

соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. 

Поэтому педагогам необходимо позаботиться об организации детской двигательной деятельности, ее 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию.  

Задача воспитателя - активизировать интерес к движению,  научить управлять движениями, 

обогащать состав движений и содержание двигательной деятельности в целом,   развивать 

двигательное творчество. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд – проявляется в работе  по воспитанию 

навыков самообслуживания и выполнение поручений: убрать игрушки, пособия; собрать листочки на 

участке; приучение поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

   Культурные практики рассматриваются в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.  

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, 

называются культурными практиками. 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению 

к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая внешний мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 

замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 

общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, 

если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям художественной 

литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для 

дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной 

для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

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

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Таким образом, культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста 

как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса 

в детском саду. 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации ООП – ОПДО в детском саду обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 
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7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

  Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей в определении:  
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 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 традиций культурно-досуговой жизни МАДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о программы семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность. 

6. Активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 

рамках  необходимо соблюдать основные принципы:  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- доброжелательность при сотрудничестве педагогов и родителей в воспитании детей; 

-   создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

-  диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей 

(родителей (законных представителей), педагогов МАДОУ) и детей; 

 -  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охрана и укрепление их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

Одним из важных условий реализации ПРОГРАММЫ является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели,  медсестра, родители.  

Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 
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 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

Взаимодействие МАДОУ с родителями как одно из условий успешной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить  качество образования при соблюдении следующих принципов: 

 совместные усилия семьи и МАДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является 

оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в МАДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и 

развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

Все формы с родителями подразделяются на  

-коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информаци-онные; 

-традиционные и нетрадиционные. 

 Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей МАДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

 Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в 

дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

  Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно 

отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях:  

- внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного МАДОУ; 
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- работа с родителями за пределами МАДОУ. Ее цель – охватить подавляющее большинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет.  

 Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят 

его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями : 

-Информационно-аналитические 

-Познавательные 

-Досуговые  

-Наглядно-информационные (информационно-ознакомительные, просветительские) 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают 

играть познавательные формы организации их взаимоотношений. Они призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

По-прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы 

общения: 

- Общее родительское собрание МАДОУ. Его цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления 

и развития воспитанников 

- Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

-Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей  

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность.  

- Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей 

-«Заочные» консультации - родители задают разнообразные вопросы, о которых не желают 

говорить вслух. 

-  Педагогический консилиум. В состав консилиума можно включить воспитателя, 

заведующую, заместителя заведующего по основной деятельности, педагога-психолог, учителя 

логопед, старшую медсестру, членов родительского комитета. На консилиуме обсуждается 

воспитательный потенциал семьи, ее материальное положение и статус ребенка в семье.  

- Групповые собрания родителей— это форма организованного ознакомления родителей с 

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

сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).. 

- «Круглый стол»- В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания 

-Родительский совет (комитет) группы -то группа родителей, которая регулярно собирается 

для того, чтобы содействовать администрации МАДОУ. 

- Открытые занятия с детьми в МАДОУ для родителей, где родителей знакомят со структурой 

и спецификой проведения занятий в МАДОУ. -. 

- «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов  . 
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- Клубы для родителей - данная форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять 

педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, 

только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, 

а установление неформальных доверительных отношений с родителями не является основной целью 

общения. 

К досуговым формам взаимодействия с родителями относят: 

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

 - Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. 

 - Совместные походы и экскурсии. 

 - Благотворительный акции. 

 - Кружки и секции; 

 -Домашние гостиные; 

 -Работа театральной труппы дети – родители (совместная постановка спектаклей); 

 -Музыкальные и литературные салоны; 

 - Коллекционирование и т.д. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. К ним относят: 

-видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов,занятий;  

-фотографии 

-выставкидетскихработ  

-стенды, ширмы, папки-передвижки 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями - 

Анкетирование.  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Письменные формы взаимодействия с родителями: 

- Брошюры -  помогают родителям узнать о детском саде.  

- Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут обращаться к пособиям в 

течение всего года. 

- Бюллетень -  можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи 

информацией об особых мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса; свободой выбора участников деятельности. 
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Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания 

обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   

сформулирован   как   сочетание   тёплого эмоционального отношения к детям (моральная 

поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко 

определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль 

для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное 

определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 

распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 

новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,   

взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг 

друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее 

успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо 

убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач 

этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а 

активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского 

сада. 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач программы 

понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании  на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной деятельности; 

- согласовании программ (образовательной, программы развития), планов совместной 

работы; организации образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными 

достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного 

учреждения; 

- привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством 

образовательного процесса. 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации  программы образования являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 
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проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт МАДОУ. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации программы:  

1. Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей.  

2. Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям. 

3. Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада 

за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

4. Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы МАДОУ. 

В основе совместной деятельности семьи и МАДОУ  по реализации программы заложены 

следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 

ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и 

родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

педагогического коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) 

промежуточных и «конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с 

целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития.  

Взаимодействие педагогов МАДОУ и семьи в ходе реализации программы выстраивается 

по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации программы 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  
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 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены образовательными 

услугами. 

 

2.2 Содержание психолого - педагогической работы с детьми 

1-2 лет (первая группа раннего возраста) 

 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление 

детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать 

понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 
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Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать 

детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение 

с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. 

Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно 

моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 

годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить 

по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное 
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отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, 

их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть 

их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по 

звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию 

умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, сотоящими из трех и 

более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

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

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

словам и действиям, выполнять задания. 

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

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй 

период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 

человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-

10 минут. 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего 

тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 
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Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части 

лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, 

синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма).  

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам).  

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух 

слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

лица. 

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

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

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

(к концу года). 

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

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

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

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами  в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

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

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

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

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

транспортных средств; 

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

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

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

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

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

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

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

интонационной выразительности речи. 
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Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

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

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение 

к художественной литературе1 

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

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

показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста 

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

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие 

движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

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

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

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 

полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 

10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или 

палку, приподнятую от пола на 

5- 10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

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

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

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

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

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

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

опускание их, отведение за спину. 

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

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

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 
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Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года—1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

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

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

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

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

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку 

из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать 

— снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

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

4—5 колпачков. 

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

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

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

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

отверстиями дидактической коробки. 

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

нас позвал?» и т. д.). 

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

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
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Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

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

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

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

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

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка).этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание 

разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как 

могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым.  

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

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

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

мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

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

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

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

Праздники, музыкальные игры, развлечения2 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при 

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

игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении.  
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3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Распорядок и режим дня 

 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две 

подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим. 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один дневной 

сон. Ночной сон ребенка длится 10-11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна каждой 

подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). 

Необходимо рационально использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому 

ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и 

воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи 

малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное 

состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1-2 

раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном 

озелененном участке детского сада. 

 

                       Примерный режим дня для детей раннего возраста 

 

 1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

— 8.50-9.00-9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка — 9.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры — 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00-13.10-13.20 — 
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Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

13.50-14.00-14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 — 

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 16.30-18.20 15.20-16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

— 16.00-16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

— 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

 

 

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится постепенно. 

Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более длительном 

бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое развитие и состояние 

здоровья. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных 

факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру 

воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять 

закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду 

не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на 

крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в 

норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей 

под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому 

песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры 

при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и 

медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
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Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулку организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в 

себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение;  

- подвижные игры; 

- труд в природе;  

- самостоятельная игровая деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, 

нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 

облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за 

трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают 

игрушки, оборудование. 

Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

К организационным формам двигательной деятельности относятся: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, занятия на тренажерах. 
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Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

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

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки . 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Планирование образовательно-воспитательной  

работы по пятидневной неделе  

 

Вид занятия Кол-во в неделю Длительность   День 

Физическая 

культура  

1 раза  

в неделю 

30 мин Среда 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

30 мин Среда 

Рисование  1 раз  

в 2 недели 

30 мин Вторник 

Лепка  1 раз  

в 2 недели 

30 мин Вторник  

Аппликация 1 раз  

в 2 недели 

30 мин Вторник  

Музыка 1раз  

в неделю 

30 мин Четверг  

Развитие речи 1 раз  

в 2 недели 

30 мин Пятница 

Конструктивно- 1 раз  30 мин Пятница 
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модельная  

деятельность 

в 2 недели 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МАДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Взаимодействие  

с семьями 

двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования; 

игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами; 

продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов; 

коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами; 

трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта; 

познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами; 

музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением); 

чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом; 

- организация 

совместной 

деятельности детей и 

родителей; 

- совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

3.2.  Учебный план 

 

Образовательная 

область 

 

Виды детско-

родительской 

деятельности  

Виды НОД Количество НОД, 

общая нагрузка часы в 

неделю 

Речевое развитие Коммуникативная  Развитие речи. 30 мин 

Физическое развитие Двигательная  Физическая культура 30 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игоровая Игры 30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная* Лепка /Аппликация/ 

Рисование 

30 мин 
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Музыкальная  30 мин 

Конструктивно – 

модельная 

 30 мин 

Познавательное 

развитие 

 Познавательно – 

исследовательская 

ФЦКМ 30 мин 

Итого кол-во занятий в 

неделю 

6 

Общая недельная 

нагрузка (мин) 

3 часа 

Длительность модуля 2 месяца и 2 дня (48 часов) 

 

Примечание 

Конструктивно – модельная деятельность чередуется с речевым развитием. 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира (чередуются -  ознакомление с миром природы, 

ознакомление  с предметным миром); 

 

Примерный план занятий в группе «Вместе с мамой» 

1 

«Знакомство» 

Знакомство с игрушками 

Собираем и разбираем пирамидку 

Цветные дорожки (передвигаем предметы) 

рисование на манке (дорожка для колобка) 

найди домик (распознаем машинку, паровозик, самолетик, автобус) 

лепка (знакомство с пластилином) 

стаканчики (кладем шарики в стаканы-распознаём цвет) 

2 

«Покорми птичку» 

Игры с настольными развивающими игрушками 

Деревянные счеты 

Деревянные домики (машинка, паровозик, телефончики) 

Поймай рыбку удочкой 

Стаканчики с разноцветными колечками от пирамидок. Собираем и разбираем пирамидку 

С. Р. игра «Покачай, покорми, пожалей куклу» 

Матрешки на дорожке (построить дорожку из кубиков) Расставить маленьких матрешек 

покорми курочку (пластилин, отрываем, приклеиваем на картинку) 

Рисование - покорми петушка горошком (ватными палочками) 

3 

«Мы-котята» 

Настольные развивающие игры (счеты. Дорожки, деревянные домики) 

Мягкие модули (строим домик для котенка) 

Прятки с котенком (кто сказал мяу) 

Смотай клубочек (котенок размотал клубочки) 

Собери клубочки в корзину (игра) 

Рисуем клубочки для котенка (фломастеры) 

Играем на музыкальном инструменте 
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4 

«Рыбки» 

Развиваем мелкую моторику «Зернышки»(выбрать горошки из манки) 

настольная игра «Рыбалка», «Домики», «Молоточки» 

Аппликация «Аквариум» 

Игры с водой: 

достань рыбку 

поймай ложечкой 

подуй на рыбку (бумажка плавает) 

учимся вытирать руки после игры с водой 

Рисование пальчиками «Золотая рыбка» 

Кукольный театр «как мячик друзей искал» 

5. 

«Мой мишка» 

Сюрпризный моментм: В группе построен домик из мягких модулей. В нем сидит мишка. 

Игра «Найди мишку» (прятки) 

Построим для мишкиных друзей домики-(лисенок, зайчик) 

Стихотворение «Мишка косолапый» с имитацией движения 

Песенка «мишка подружился» 

Игра с пальчиками «Пальчик, пальчик –тук, тук» 

Рисование «угощение для мишки (ягодки на кустиках) 

Угощения от мишки (сюрприз в рюкзачке) 

Поблагодарили мишку за угощение (спасибо мишка) 

Попрощались с мишкой (пока, пока, мишка) 

6. 

«Я люблю свою лошадку» 

Сюрпризный момент-лошадка (качалка) 

Стишок-«Я люблю свою лошадку» имитация движений 

Игра «Солнышко и дождик» 

Маленькие лошадки и кубики (строим заборчик для лошадки) 

Рисование «Заборчик»-фломастерами 

Покорми лошадку краски и листочки 

Лошадки испачкались их надо помыть. Моем лошадок губкой и мылом. Вытираем полотенцем. 

Физ минутка Ходим по дорожкам 

7. 

«Машинка» 

Машинка-каталка. Рассматривание колеса, кабина,кузов 

Покатаемся на машинках 

Катание маленьких амартизац. Машинок 

Рисование Дорожка для машинок-фломастером 

Грузовик с кирпичами рассыпаем и собираем 

Аппликация «Собираем кирпичики» Наклеиваем в кузов 

Ситуация-машинка сломалась- починим инструментами 

Аппликация починим машинку –приклеиваем колеса 

Музыкальное пауза: хоровод с ленточками, игры с лентами, музыкальные упражнения-движения. 

кукольный театр «колобок с друзьями» 
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8. 

«Мамы и детки» 

Здороваемся (Здравствуйте глазки, здравствуй носик… -дети показывают) 

Массажные мячики-катаем в руках 

Пересыпаем крупу ложками 

Рассматриваем картинку «домашние животные» 

Как говорят животные 

Разрезные картинки (из двух частей) 

Рисуем травку для коровы 

Пластмассовые игрушки :Мама, папа. Я- (курица, петушок. Цыплята) 

Курочку покормим –лепим тарелку, вдавливаем зернышки 

Потерялись детки - играем с картинками 

Аппликация -мама ищет деток 

9. 

«Рукавички» 

Приветствие «Здравствуйте глазки…» 

Кукла Аня принесла много рукавичек. Разные. Рассмотреть, померить 

Стихи «Маша варежку надела» 

Перепутались варежки. Игра «Найди пару» 

Кукольный театр «Теремок» 

Аня принесла снежные комочки «Поиграем в снежки» 

Ручки замерзли «Потрем ладошки. Теплое дыхание. 

Аппликация «Варежки на ручки» 

Игра «Спрячь в кулачке поролон» 

Игра «Из руки в руку «Перекладываем мелкие предметы» 

Рисование штампами «укрась варежки» 

Игра «Спрячь руки» (За спину) 

Упражнение «Сними варежку» (стереть влажной салфеткой краску с ламинированной картинки) 

Попрощаемся с Аней 

10 

«Игрушки» 

Приветствие 

Волшебная коробка с игрушками (неваляшка, мячик, пирамидка, погремушка) 

Достаем из коробочки, рассматриваем, называем 

Слушаем песенку про неваляшку 

Игрушки устали хотят отдохнуть. Аппликация «найди стульчик» 

Упражнение «Большой-маленький» (разные коробочки, разложить по размеру) 

найди шарики в тесте 

Стихи «Мой веселый звонкий мяч» 

Катаем мячики ладошкой по столу 

Рисование Мячики»(рисуем красками) 

Собираем игрушки в коробку 

11. 

«Паровозик» 

Здороваемся (называем по имени) 

Звучит аудиозапись (шум паровозика, гудок) 
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Играем в паровозик (встаем друг за другом, озвучиваем движения) 

Коробка с паровозиками и вагончиками на магнитах, собираем паровозик, катаем) 

Рассматриваем картинку паровозик (называем части) 

Строим дорожку для паровозика из кирпичиков -закрепляем названия цветов, понятие длинный-

короткий. 

Аппликация «Потерялись вагончики» Учим пользоваться клеем. 

Рисование фломастером «Рельсы, рельсы.» 

Прибежала кошка с котятами. «Покатаем котят на поезде»-наклеиваем наклейки котят. 

Игра с водой: «Рыбалка»(шумовкой выловить рыбок из тазика) 

12. 

«Ёлочка-красавица» 

Приветствие 

Рассматриваем маленькую елочку с игрушками 

Упражнение «Кто там?» (кто пришел к нам на праздник: мяу-кошка) 

Угощение для друзей (лепка «Конфеты») 

Рисование «Снежинки» жесткой кисточкой 

Развитие мелкой моторики - упражнение «Развяжи бантик - дети находят бантики завязанные на 

разных предметах 

Наша елочка-красавица Аппликация 

13. 

«Шапочки и шарфики» 

Приветствие 

По группе разбросаны разноцветные помпоны. Упражнение «Собери помпончики в трубу» 

Рисование «разноцветные помпоны-губки, гуашь 

Упражнение «Подбери к шапочкам шарфики» 

Гуляем по дорожкам под музыку 

Пошел снежок (вата, сдуваем снежок с о стола 

Идем домой. Снимаем шапки с кукол, вешаем сушить. 

Рисование на манке «Снежинки2 

Игры с пирамидкой 

14. 

«Мы играем» 

Много коробочек 

Упражнение «Большой и маленький» (1 коробочка) 

Упражнение спрячем крышечки (по цветам-2 коробка) 

Упражнение «Сделай ежика» (вставляем ватные палочки в дуршлаг) 

Упражнение «по кочкам» 9ходим по подушкам и дорожкам 

Упражнение «Бусы» колечки из картона - покрасить разным цветом, повесить на веревочку 

Упражнение «Найди игрушки» в тесте мелкие игрушки 

15. 

«я мама» 

Рассматриваем корзину с ягодами и фруктами –цвет 

Варим варенье для кукол 

Угощаем куклу 

Купаем куклу 

Стираем одежду 
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Укладываем куклу спать 

Варим компот для куклы. Аппликация – наклеиваем картинку на банку 

16. 

«Мамин день» 

Собираем цветы (разложенные в комнате) 

Настольная игра «Лото»- мама-малыш, матрешки, пирамидка 

Полянка с цветами. Упражнение на дыхание 

Собираем цветы в вазу (аппликация) 

Игра «дождик и солнышко» 

Поздравляем маму с праздником «мимоза» - рисуем тычками 

Упражнение «солнышко» с прищепками 

Сюрприз- воздушные шары. Игры с шарами 

17. 

«Солнышко» 

Сюрпризный Момент. Солнышко-игрушка. (Поет песенку) 

Упражнение «Здравствуйте, глазки…» 

Аппликация «солнышко» 

П. и. «Солнышко и дождик» 

Рисование «Лучики» 

Сказка «маша и медведь» 

Матрешки (найди малышку)собираем и разбираем 

Прощаемся 

19. 

«Петушок и его семья» 

С. М. Пришел Петушок с семьей 

Рассматриваем. Как поет (громко,Тихо) 

Потешка про петушка 

Подв. игра «Курочка с цыплятами» 

Упражнение для ммр (выбираем фасоль)Угощаем гостей 

Лепка «Золотое яичко» 

Счет-один, два, много 

20. 

«Игрушки» 

чтение сказки колобок 

с. М. Петушок под платочком. Кто там? 

Чтение стишка «Петушок» 

Угощение для петушка (выбираем орехи из манки) 

Кто там? Корова. Найди такую, но маленькую 

Угощение для коровы (Обрываем салфетку, наклеиваем на клейкую полоску) 

Кто там? Мишка (повтор) Игра «Собери из крышек бусы» 

Угощение для мишки. Лепка «Ягодки» 

Пирамидка (собираем –разбираем) 

Аппликация пирамидка 

.Убираем игрушки. прощаемся. 

21 

«Теремок» 
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Игрушечные домики. Рассматривание-крыша, стены, окна, дверь. 

Аппликация коллективная. «Теремок» 

Кто жил в теремочке. Вспоминаем, подбор картин 

Аппликация Приклеиваем животных 

Новоселье. Пироги. Оттиск. 

Моем руки прощаемся 

22. 

«Птички-невелички» 

Разминка «Ты похлопай вместе с нами» 

Рассматривание картин «Птицы» 

Упражнение «большой-маленький» 

Упражнение покорми птичку (большиее – маленькие зерна, тарелочки) 

Пальчиковое рисование. «Семечки для птиц» 

Инсценировка «Гуси-гуси» 

Аппликация «Птичкина на веточках» 

Игра «Воробышки и автомобиль» 

23. 

«Насекомые» 

Рассматривание картинок «Насекомые» 

Упражнение «найди половинку (бабочки) 

Рисование : «Укрась бабочку» (фломастером) 

Рассматривание божьих коровок Упражнение. Разложи по порядку. 

Рисование «Заплатки» 

Песенка божья коровка 

Аппликация –Фигурки – подбор по цвету и форме 

Коллективная работа «На солнышке» 

24. 

«Лей, лей, поливай» 

Встреча детей  

Игры с манкой Кто спрятался? (цыпленок и утенок) 

Сказка «Цыпленок и утенок» 

Семья уток и гусей – один-много 

Бутылки –налить воды- много- половинку, чуть-чуть 

Переливаем воду из тазика в бутылочку разными предметами - ложка, стакан, воронка 

Волшебная пена (пищевой краситель, краски, губки) 

Запуск корабликов из пенопласта, дуем через трубочку, приводим в движение. 

25. Цветочная поляна 

С. М. паровозик с котенком. Рассматриваем цветы на паровозике – один-много 

Упражнение «собери цветочки» большие-маленькие 

Рисование Цветы и дождик – стебелек и дождик 

Найди игрушки в манке (листочки и цветы) 

Упражнение «найди такой же» 

Найди фигуру 

Аппликация «цветы для бабочки» 

Подв. Игра «Поймай бабочку» 

Прощаемся с котенком и бабочкой. 
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25. 

«Колобок» 

Сказка «колобок. Рассматриваем героев 

Рисование «колобок» мелками 

Лепка «дорожка из камушков 

Мишка и пчелки. Звукоподражание ж-ж-ж 

Ягодки для мишки (мозаика) 

Бусы для лисички» Аппликация. Закрепляем цвета. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачии и приведены примерные перечни возможных событий, 

праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Мероприятия: 

•физкультурные досуги; 

•спортивные праздники; 

•соревнования; 

•дни здоровья; 

•тематические досуги; 

•праздники; 

•музыкальные развлечения; 

•театрализованные представления; 

•смотры и конкурсы; 

•экскурсии. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Примерный перечень развлечений  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето».  
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Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были -небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 

Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  
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В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

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

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности 

— статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т. п.). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

УМК «От рождения до школы» - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

УМК «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова). 

 

Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания  

Игрушки и дидактические пособия 

Уголок природы 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Цветы в горшках 8 

2 Лейка малая 1 

3 Семена 8 

4 Формочки под цветы  

5 Клеенка 1 

6 Книга Юрий Горбунов «Разноцветный хоровод» 1 
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Магазин 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Касса  1 

2 Весы 1 

3 Набор «Овощи» 1 

4 Набор «Фрукты» 1 

5 Корзинки 3 

6 Набор посуды 2 

 

Театральный уголок 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Пальчиковый театр «Колобок» 1 

2 Пальчиковый театр « Машенька и медведь» 1 

3 Книга «Играем в театр» 1 

4 Пальчиковые куклы 28 

5 Шапочки «герои сказок» 5 

 

Центр конструирования 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Конструктор малый (набор) 1 

2 Конструктор большой (набор) 1 

3 Конструктор «Кубики» (набор) 1 

 

Центр «Парковка» 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Парковка для машин  1 

2 Машинки 32 

3 Макет «Перекресток» 1 

4 Макет «Дорога» 1 

 

«Салон красоты» 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Набор парикмахера 2 

2 Шкатулка 1 

3 Фартук парикмахера 1 

 

«Больница» 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Набор доктора 1 
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2 Кроватка для кукол 1 

3 Кукла малая 2 

4 Кукла-малыш 1 

5 Набор постельного белья в кроватку 1 

6 Набор вещей для младенца 1 

 

Центр Экспериментирования 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Набор формочек 1 

2 «Мельница» 2 

3 Лупы 6 

4 Баночки для экспериментирования 14 

5 Рис крупа  

6 Песок  

7 Ракушки  

8 Камни «Галька»  

 

Экологический центр 

№  

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Макет «аквариум» 1 

2 Макет «Лесные животные» 1 

3 Макет «Домашние животные» 1 

4 Набор животные Африки 1 

5 Обучающие карточки «Домашние животные» 1 

6 Обучающие карточки «Дикие животные» 1 

7 Вырезки из журнала «Животные»  

 

Познавательный центр 

№ 

п\п 
Название Количество (шт.) 

1 Магнитная доска  1 

2 Плакат «Счет» 1 

3 Плакат «Азбука» 1 

4 Набор «Магнитные цифры» 1 

5 Набор «Магнитные буквы» 1 

6 Плакат «Весна» 1 

7 Плакат «8 Марта» 4 

8 Плакат «Девушка Весна» 1 

9 Плакат «Осень» 1 

10 Плакат «С днем рождения» 1 

11 Плакат «23 февраля» 3 

12 Плакат «С днем рождения детский сад» 1 

13 Плакат «Овощи» 1 
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14 Плакат «Фрукты» 1 

15 Плакат «Посуда кухонная» 2 

16 Плакат «12 апреля» 1 

17 Плакат «Дорожные знаки» 1 

18 Плакат «Транспорт» 1 

19 Плакат «Правила поведения на природе» 1 

20 Картинка «Дракон» 1 

21 Картинка «Буратино» 1 

22 Картинка «Колокольчик» 1 

 

Музыкальный уголок 

№ 

п/п 
Название Количество (шт.) 

1 Плакат «Музыкальные инструменты» 1 

2 Кармашки под музыкальные инструменты 1 

3 «Маракасы» 2 

4 Трещётки 5 

5 Бубенцы 2 

6 Дудочки 5 

7 Саксофон (игрушечный малый) 1 

8 Погремушка 2 

9 Ксилофон 2 

10 Альбом музыкальных инструментов 1 

 

Игрушки и дидактические пособия 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Количество 

1 <<Парковка>> 1 

2 Конструктор большой (набор) 1 

3 Конструктор малый (набор) 4 

4 Кроватка для кукол 3 

5 Пупс резиновый 3 

6 Кукла малая 1 

7 <<Кухня>> 1 

8 Набор посуды 1 

9 Машинка бетономешалка 1 

10 Паровоз 1 

11 Машина с краном 1 

12 Машина грузовая 4 

13 Кольцеброс 1 

14 Машина мусоровоз 1 

15 <<Фрукты>> (набор) 2 

16 Зоопарк 1 
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17 Кукольный театр 1 

18 Веник,совок 1 

19 Лото 3 

20 Мозайка 2 

21 Пазлы 4 

22 Аптечка 1 

23 Лодка 3 

24 Пирамидка 2 

25 Коляска 1 

26 Парикмахерская 1 

27 Мяч 4 

28 Кубики 1 

29 Танк 1 

30 Трактор 1 
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