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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
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взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком раннего этапа детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений.   

6. Сотрудничество педагогов группы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Воспитатель должен знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья. 

Программа предполагает, что педагоги устанавливают партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе; а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 
8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в раннем возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего возраста. 
11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за педагогом право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава группы воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

1.1.3.  Возрастные особенности контингента детей группы кратковременного 

пребывания 
 

1  – 3 лет (ранний возраст)  Ранний возраст является периодом существенных перемен в 

жизни маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям 

период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка 

несколько замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи у детей: это усвоение детьми фонетики и грамматики, развитие синтаксической 

структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало проявления познавательной 

речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своѐм 

словаре 70-100 слов. Появление предметной и игровой деятельности: дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. Восприятие, память и мышление: дети могут решать 

задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы.  
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1.1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса  

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах деятельности. 

 

В группе кратковременного пребывания для детей с 1 до 2 лет реализуют основную часть 

Программы по направлениям физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития.  

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

№ п/п Направленность группы Возрастная 

категория 

Количество групп Количество детей 

1 Группа кратковременного 

пребывания 

1-2 1 15 

 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. Характер взаимодействия 

взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

 Кадровый потенциал Воспитательно- образовательную работу осуществляют воспитатель 

и специалисты: педагог-психолог, инструктор  по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

 

Характеристика кадрового состава  

Образовательный ценз педагогов  

высшее образование незаконченное высшее 

образование (обучаются 

в ВУЗах 

среднее специальное. получают среднее 

специальное 

75% - 25% - 

 

Аттестация педагогов  

Аттестовано Высшая Первая 

квалификационна

я категория – 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности-  

50% 25% 25% 0% 

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

Показатель   

Количество педагогов 4 

до 5 лет 50% 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет  

от 15 до 20 лет  

Более 20 лет 50% 
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Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 12 80% 

Неполная с матерью 2 13% 

Неполная с отцом 1 7% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 1 7% 

Два ребенка 8 53% 

Три ребенка и более 6 40% 

 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей группы кратковременного 

пребывания.  

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 

воспитание, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

 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 во время остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной массы 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 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 
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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: разнообразными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 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 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 общения. 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. 

 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 используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 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 небноязычные (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, 

упал» в одних случаях обозначает, 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 обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мам, пап, бабушка). Он 

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

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

«красивый».  
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 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 (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2 – 3 действий) поручения взрослого. 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. 

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 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 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. 

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 
  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 
  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 
  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты детского развития. 

 Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013г: «Социально  - коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. Это достигается путем использования общепринятых критериев детей данного 

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

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.   

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно  разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого – методическую поддержку педагогов. Наличие 

математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса 

оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, детским садом и для 

педагогов  в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
 внутренняя оценка, самооценка; 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой организации; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 
Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы  в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1–2 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

 -Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  
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-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности.  

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 

 

Основные цели и задачи  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

-Развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе.  

 

Речевое развитие 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Основные цели и задачи  

 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
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-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

 

Музыкальная деятельность.  

 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Основные цели и задачи 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательных областей реализуется через рабочие программы воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

 

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

 Психолого – педагогические условия 

 Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательный среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

 Устранять возникающие конфликты, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижения 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право  на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для раннего возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

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

образовательное значение: во время режимных моментов выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого - педагогических условий 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

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

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

 Обеспечить в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, и дети быстро осваиваются 

в ней. Свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
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интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно - эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- Развитие самостоятельности 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируются именно 

в раннем возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с разными объектами, доступными для 

данного возраста; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дети учатся: 

 Совершать выбор; 

 Предъявлять свою инициативу; 

 Планировать собственные действия; 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

- Создание условий для развития игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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 Руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатель должен устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

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

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время игры, одевания и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно - пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

- Создание условий для самовыражения средствами искусства 
Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 Планировать время в режимном расписании, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 Предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из пластилина и пр. 

- Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. Игровое пространство (как на площадке, так 

и в помещении) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 
2.3. Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

-Развитие свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований раннего возраста. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- руководить игрой, если игра носит стереотипный характер  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

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

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

 

- Развитие изобразительной и музыкальной  деятельности 

В раннем возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

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

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из глины и пр. 

 

 

-Охрана и укрепление здоровья детей 

-создание среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического и нравственного здоровья воспитанников; 
-внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, организация 

методической поддержки педагогов, создание банка информации о здоровом образе жизни; 
-организация оздоровительной работы, предполагающей систему эффективных 

закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, 

организацию двигательной активности; 
-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 
-консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и 

способов его укрепления. 
 

-Развитие двигательной деятельности 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

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

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство должно быть трансформируемым. 

 

-Развитие самостоятельности, формирование навыков самообслуживания, бытовой труд 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дети раннего возраста получают позитивный социальный 

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

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

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

 Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дети учатся: 

-совершать выбор; 

-предъявлять свою инициативу; 

-планировать собственные действия. 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Этому 

способствует правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

является важным фактором воспитания и развития воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе учитывает полоролевые игры детей, которые подобраны со 

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

стимулирует деятельность детей, в процессе которой происходит осознание воспитанниками 

принадлежности к определенному полу, возможности для мальчиков и девочек проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

В группе игрушки подобраны с учетом принципа интеграции образовательных областей. Это 

позволяет одни и те же игры использовать в ходе реализации задач разных областей. 

Оборудование, используемое для организации игровой и продуктивной деятельности, 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам. Материалы и оборудование создают 

оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду.  

 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности:  

 предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию. Отведено время на 

занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Для реализации образовательной программы главным является: умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать цели; 

  образовательная и игровая среда стимулирует развитие познавательной деятельности 

детей. Дети легко запоминают и долго сохраняют в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-

то делал сам: ощупывал, строил, составлял, изображал. Дети приобретают опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвигают новые идеи, актуализируют прежние знания при решении 

новых задач;  

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, 

ее интерьер способствуют развитию каждого из детей  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в  раннем возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

http://eltiland.ru/record?7&id=58380#h.3o7alnk
http://eltiland.ru/record?7&id=58380#h.3o7alnk
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу организации. Только в диалоге обе 

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

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и детский сад  равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

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

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
Таким образом, педагоги детского сада  занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

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

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

способствующего адаптации ребенка к организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 
Педагоги группы  могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами.  Педагоги группы  поощряют обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

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

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

здоровья каждого ребѐнка. 

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

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация викторины. 

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

представлений родителей о формах семейного досуга. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

7. Ознакомление родителей с профилактикой и коррекцией ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребѐнка. 

8. Организация дискуссии по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Консультирование родителей по вопросам речевого развития ребенка 1-2 лет. 

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

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

3. Беседа о детско-родительских отношениях с целью оказания помощи детям. 

4. Повышение правовой культуры родителей. 

5. Создание фотовыставки «Моѐ настроение». 
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поиск путей их преодоления. 

3. Организация совместных  мероприятий, направленных на развитие речи детей 1-2 лет. 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

2. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей»). 

2. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

3. Организация совместных посиделок. 
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План работы с семьей 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Информационно-

аналитическая 

Анкета «Мой ребѐнок» (Сентябрь) 

Сундучок «Обратная связь»(Сентябрь-май) 

Дискуссия «Общение ребѐнка со сверстниками» (Апрель) 

Беседа «Детско-родительские отношения» (Октябрь) 

Досуговая Весѐлый тест на знание ПДД (Февраль) 

Чаепитие «8 Марта – мамин праздник» (Март) 

Познавательная Консультация «Права ребенка» (Декабрь) 

Родительское собрание-дискуссия «Значимость родителей в вопросах воспитания малышей 1-

2 лет» (Январь) 

Наглядно-

информационная 

Фотовыставка «Моѐ настроение» (Ноябрь) 

Консультация «Как реагировать на капризы малыша» (Май) 

 

 

 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие Информационно-

аналитическая 

Дискуссия по вопросам физического развития и воспитания малышей (Февраль) 

Беседа «Закаливание в раннем возрасте» (Ноябрь) 

Посещение детей на дому (Октябрь) 

Досуговая Викторина «С физкультурой я дружу» (Декабрь) 

Весѐлый тест «Знатоки спорта» (Март) 

Познавательная Памятка «Взаимосвязь физического развития малышей и форм семейного досуга» (Январь) 

Буклет «Профилактика и коррекция ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка» 

(Май) 

Буклет «Здоровое питание» (Октябрь) 

Наглядно-

информационная 

Консультация «Здоровая семья - здоровый ребенок» (Сентябрь) 

Консультация «Режим дня малыша и его здоровье» (Апрель) 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие Информационно-

аналитическая 

Беседа «Сказка в жизни малыша» (Март) 

Индивидуальные беседы «Речевое развитие малыша» (Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись)) (Апрель) 

Досуговая Совместные с детьми игры, направленные на развитие речи (Октябрь) 

Совместные упражнения в пальчиковой гимнастике (Декабрь) 

Викторина для родителей «Мир сказок» (Май) 

Познавательная Консультация «Особенности развития речи у детей в возрасте 1-2 года» (Сентябрь) 

Памятка «Мелкая моторика и развитие речи» (Ноябрь) 

Памятка «Культура речи в семье» (Февраль) 

Наглядно-

информационная 

Консультация «Роль взрослого в развитии речи малыша» (Январь) 

Консультация «Роль книги в развитии речи ребѐнка 1-2 лет» (Май) 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие Информационно-

аналитическая 

Памятка «Как приучить малыша к горшку» (Октябрь) 

Родительское собрание «Чему мы научились» (Май) 

Досуговая Выставка новогодних поделок (Декабрь) 

Фотовыставка «Моя любимая игрушка» (Февраль) 

Познавательная Родительское собрание «Знакомство с детским садом» (Сентябрь) 

Выставка игр-самоделок (Март) 

Наглядно-

информационная 

Консультация «Игрушки в раннем возрасте» (Ноябрь) 

Консультация «Я сам» (Развитие самостоятельности у детей раннего возраста) (Январь) 

Памятка «Адаптация малыша к детскому саду» (Сентябрь) 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Информационно-

аналитическая 

Беседа о творческих способностях ребѐнка (Сентябрь) 

Дискуссия «Роль мультфильма в художественно-эстетическом развитии детей 1-2 лет» 

(Март) 

Досуговая Совместное  с детьми рисование восковыми мелками (Октябрь) 

Совместное с детьми рисование пальчиковыми красками (Февраль) 

Чаепитие «Музыкальная пауза» (Май) 

Познавательная Буклет «Музыка в жизни малыша» (Декабрь) 

Наглядно-

информационная 

Консультация «Рисуем красками» (Ноябрь) 

Папка-передвижка «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей 1-2 лет» (Январь) 

Консультация «Приобщение детей к театрализованной деятельности» (Апрель) 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы . Сетевое взаимодействие 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами.  

ПРБ: 

 медико-профилактические мероприятия,  

 плановые осмотры, 

  беседы,  

 информационные стенды.  

 

 
.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС)  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с потребностями данного возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 
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 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

раннего возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

детский сад  руководствуется следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с материалами, доступными 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3. полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 
4. доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5. безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  
6. При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса  в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 
В групповом помещении, предназначенном для образовательной деятельности детей создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
В группе имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательной  деятельности детей. 
Для этого в групповом помещении пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения  оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 
Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповом  помещении имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильный компьютер, принтер, 

телевизор), обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Компьютерно-техническое оснащение  может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой группы, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и группы в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе имеются:  

 спортивный уголок.  

Для художественно-эстетического развития функционируют: 

  выставка детского творчества;  

 уголок театра в групповом помещении;  

 уголок творчества в групповом помещении.  

Для познавательного развития созданы следующие условия:  

 уголок природы;  

 библиотека;  

 уголок настольно-печатных игр;  
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 уголок книги в групповом помещении; 

  уголок познавательного развития в групповом помещении.  

Для речевого развития созданы следующие условия:  

 библиотека;  

 книжный уголок;  

Для социально-коммуникативного развития созданы такие условия как:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок настольно-печатных игр;  

 уголок ряженья (для театрализованных игр);  

 выставка детского творчества;  

 уголок уединения;  

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровое оборудование в групповом помещении.  

Вариативность среды предполагает:  

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

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников всех уголков и зон, где осуществляется образовательная 

деятельность, свободный доступ к игрушкам. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и уголков в группе кратковременного пребывания 

«Ромашка» 

Направление 

развития 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое. 

Групповая комната 

 

• Проведение 

режимных  

моментов 

• Совместная и  

самостоятельная 

деятельность   

• Организованная 

образовательная 

деятельность в  

соответствии с 

образовательной 

программой 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр:  

 «Семья»;  

 «Гараж»;  

 «Парикмахерская»;  

 «Больница»; 

 «Магазин»; 

Уголки: 

 Сюжетных игр;  

 Игр со строительным 

материалом;  

 Творчества;  

 Музыки и театра;  

 Книги;  

 Экспериментирования; 

 Отдыха (уголок уединения);  

 Природы. 

• Методические пособия в 

соответствии с возрастом  детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приемная комната  

(раздевалка) 

• 

Информационно-

просветительская 

работа с 

• Информационные стенды для 

родителей 

• Выставки детского творчества 
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родителями 

Уголок сюжетных игр • Реализация 

ребенком  

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем  

мире в игре. 

Накопление  

жизненного опыта 

• Куклы 

• Постельные  принадлежности 

• Посуда: столовая, чайная 

кухонная 

• Сумочки 

Коляски 

 

Уголок природы и 

экспериментирования 

• Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

• Комнатные растения  

• Литература природоведческого 

содержания 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие 

и домашние животные 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для  

выращивания рассады и др. 

• Природный и бросовый материал. 

Уголок развивающих 

игр 

• Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

Познавательное 

развитие 

Уголок игр со 

строительным 

материалом 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Напольный строительный 

материал 

• Конструктор «Лего»  

• Пластмассовые кубики 

• Транспортные игрушки  

• Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолет и др.).   

Уголок безопасности • Формирование 

азов дорожной 

грамоты, привитие 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улице, воспитание 

сознательного 

участника 

дорожного 

движения 

• Дидактические игры и пособия, 

согласно возрасту детей 

• Наборы разных видов транспорта 

• Художественная литература 

Речевое развитие Речевой уголок • Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

• Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Художественно-

эстетическое 

Уголок творчества • Развитие 

художественных 

• Шкафы для хранения пособий, 

художественных материалов 
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развитие 

 

 

способностей 

детей, 

формирование 

навыков 

изобразительной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

детей, их 

творческих 

способностей  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

• Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Полка для выставки 

демонстрационных материалов по 

декоративно-прикладному искусству 

• Полочка для выставки детских 

работ 

• Дидактические игры и пособия, 

согласно возрасту детей 

• Репродукции картин художников 

• Детские мольберты; 

Цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

Уголок музыки и 

театра 

• Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, поддержка 

стремления 

проявить себя в  

играх-

драматизациях  

• Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

• Ширма 

• Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой,  настольный, ролевой и 

др.); 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты» 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

Физическое 

развитие 

Уголок физического 

развития 

• Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

- для прыжков (Скакалка короткая) 

- для катания, бросания, ловли 

(кегли, кольцеброс и др.) 

- для общеразвивающих 

упражнений (мяч средний, лента   

короткая) 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Пространство группы разделяется на уголки, оснащенные развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.) Уголки развития активности в 

групповом помещении включают пять направлений развития детей и соответствуют образовательным 

областям согласно ФГОС ДО. Данная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. При 

проектировании РППС были учтены следующие факторы: - социально-психологические особенности 

ребенка; - особенности его эмоционально-личностного развития; - индивидуальные интересы, 

склонности, предпочтения и потребности; - любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; - возрастные и полоролевые особенности. Каждый из этих факторов конкретизировался 

при построении предметно-пространственной и информационно-образовательной среды. Социально-

психологические особенности детей раннего возраста предполагают стремление ребенка участвовать в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую 

потребность в уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместных и 

самостоятельных действий детей в группе созданы зоны для разных видов детской активности: 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной, театрализованной и т.д.  

Учет индивидуальных особенностей. Следует подчеркнуть, что периодические выставки 

продуктов детского творчества — неотъемлемый компонент развивающей среды только в том случае, 

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

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей дошкольного возраста предметно-

пространственная среда обеспечивает право и свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие. 

Для этого при зонировании группы предусматривается периодическое обновление материала и 

оборудования, ориентированное на детские интересы. Это создает условия для персонифицированного 

общения педагогов с детьми. Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей каждого ребенка основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска 

и экспериментирования с различными материалами. При этом используются конструкторы, природный 

и бросовый материалы и т.д. 

 Учет возрастных особенностей:  

 в группе для детей 1-2 лет широко представлен уголок сюжетно-ролевых игр,  

Развивающая предметно-пространственная среда группы систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами коллектива 

группы и родительской общественности.       
 

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

задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
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разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
Материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение работниками группы требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников группы; 
Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей раннего возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование  обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов работники группы придерживаются следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей.  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  ребенка.  Поэтому  для  ранней  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Праздники Традиционными общими праздниками являются: • три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, выставки семейного творчества, спортивные праздники.  

Общекультурные традиции жизни группы: 

педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в 

соответствии с возможностями организации);  

-сюрпризы;  

 

Формы 

проведения 

досуговой 

деятельности: 

Праздники и 

развлечения  

Выставки  Спортивные 

досуги  

Познавательные  Творческие  

Проводятся совместно с родителями  

 
1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников  

 

 
1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

 
 

 
1.Сюжетно-

ролевые игры 

 

 
 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

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

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

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

https://www.google.com/url?q=http://government.ru/docs/18312/&sa=D&ust=1466060762530000&usg=AFQjCNEImqaN4qH6Skek7ta77oaryDzxZQ
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.7. 1.Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности педагогов направлено 

на  совершенствование ее деятельности, учитываются результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы группы. 
 

 


