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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей 2 - 3 лет (далее - Программа) 

разработана на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного «Радуга». 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП 

ДО) (утв. приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. №1028). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. Особое значение 

придается задаче эмоционального благополучия дошкольников для их 

эффективного обучения и развития. 

Программа, ориентирована на общечеловеческие, гуманистические 

ценности, предусматривает наполнение работы определённым содержанием с 

учетом региональных особенностей. Охватывает все предусмотренные ФГОС 

образовательные области: социально- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Содержание рабочей программы заключается в описании средств, с 

помощью которых взрослый может направлять инициативу ребенка в 

различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, 

коммуникации, чтении.   

Программа разработана на один учебный год и реализуется в 2024-2025 

учебном году. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 №30384). 

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. №1028 «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования ФОП ДО) 

- Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга».  
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1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Основными задачами образовательного процесса являются:   

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности;  

4. их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

5. креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

6. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

7. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

8. обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

9. обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения 

в целом. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельности подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования.  Основополагающими принципами 

построения Программы являются:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

2. сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной   психологии 

и дошкольной педагогики;  

3. полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение 

детского развития;   

4. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;   

5. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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6. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений;  

7. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;   

8. принципу соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

9. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

10. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

11. принцип целостности и интеграции образовательного процесса; 

12. комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

13. осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

14. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

15. возрастные особенности развития детей.  

1.3. Педагогические технологии 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ технологии ТРИЗ–РТВ заключается в 

разработке путей, методов и средств по развитию речи, творческого 

воображения и мышления в соответствии возрастным особенностям детей; в 

разработке системы методов целенаправленного воздействия на воображение, 

творческое мышление и речь детей; в разработке тестирования, позволяющего 

определить уровень развития воображения, творческого мышления. 

ТРИЗ как универсальный инструментарий, используется в различной 

специально организованной деятельности. Это позволяет формировать единую 

гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка, 

осуществить эвристическое обучение. Оптимальной формой овладения детьми 

методиками творчества являются системы творческих заданий, которые даются 

детям через игры, алгоритмы на занятиях и в течение дня. 
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В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально–практическим путем. Каждый дошкольник – маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 

мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. Поэтому важной 

особенностью считаю применение методов и приемов ТРИЗ–РТВ в процессе 

ознакомления дошкольников в познании окружающего мира. 

Данный опыт не содержит принципиально новых открытий и изобретений. 

Главная его ценность в том, что опыт работы по данной тематике основан на 

принципе природосообразности обучения. Обучая ребенка, воспитатель должен 

идти от его природы. Поэтому планирование работы по данной технологии 

основывается на развитии речи и ознакомлении детей с окружающим миром с 

включением в занятия методов и приемов ТРИЗ–РТВ. 

Цель использования данной технологии: научить детей мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов, дать в руки взрослым 

инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Задачи технологии ТРИЗ-РТВ: 

1. - формировать у детей умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

решать задачи творческого характера; 

2. - развивать способность быстро входить в новые предметные области; 

3. - адаптировать к динамичной картине мира; 

4. – закладывать основы для развития творческих способностей личности. 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

третьего года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
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объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
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стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

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

1.5. 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 планируемые результаты освоения воспитанниками 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. Целевые 

ориентиры (основные характеристики развития ребенка) представлены в виде 

возможных достижений воспитанников  

К целевым ориентирам дошкольного образования в младенческом и 

раннем возрасте относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Образовательные 

области 
Показатели развития  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Соблюдает безопасные правила поведения в группе, на 

улице. 

Соблюдает элементарные правила противопожарной 

безопасности и дорожные правила. 

Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей.  

Знает свое имя и имена своих близких родственников. 

Проявляет внимание к взрослым, оказывает им помощь.  

Умеет дружить со всеми детьми.  

Ребенок планирует свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Самостоятельно действует в случаях затруднений, 

обращается за помощью к взрослому. 

Познавательное 

развитие 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, 

посуды, некоторые фрукты и овощи, виды транспорта. 

Свободно ориентируется в ближайшем окружении: узнает 

свой дом и квартиру, д/сад и групповую комнату.  

Знает имена членов своей семьи персонала группы. 

Сенсорное развитие: 

- знает геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб. 

- собирает последовательно матрешку, игрушки: вкладыши, 

пирамидку. 

- составлять картинку из двух - четырех частей. 

- понимает простейшие слова, много - мало, пустой-полный. 

- определяет размер предмета: большой-маленький.  

Конструирование:  

- различает основные формы деталей строительного 

материала. 

 - с помощью взрослого строит элементарные постройки, 

используя большинство форм.  

- обыгрывает постройку. 

- аккуратно разбирает ее и складывает детали в коробку. 

 - понимает, что постройки бывают разные: высокие – 
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низкие, узкие – широкие, большие - маленькие.  

- имеет представление пространственной ориентации: 

близко – далеко, внутри – снаружи. 

Речевое развитие Имеет активный словарный запас, пользуется 

существительными единственного и множественного числа. 

Говорит внятно, не торопясь, в разном темпе и разной силой 

голоса. 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголом, 

строит предложения из 3-4 слов. 

Понимает речь взрослого, отвечает на поставленные 

вопросы; находит предметы по цвету, размеру, находит их 

местоположение. 

Рассказывает в 2-4 фразах, о нарисованном на картине и об 

увиденном на прогулке. 

Внимательно слушает небольшие по объему 

художественные произведения, при повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Самостоятельно читает короткие стихотворения с помощью 

взрослого. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

Понимает юмор в художественных произведениях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знает и называет основные цвета, белый и черный.  

Умеет правильно работать карандашом и кистью. 

 Изображает простейшие предметы и явления. 

Радуется своим рисункам, называет то, что на них 

изображено. 

Знает свойства пластилина, что из него можно лепить, что 

он мягкий.  

Владеют навыками работы с пластилином. 

Владеет разными приемами лепки: скатывает комочек 

прямыми движениями и круговыми движениями рук, 

сплющивает комок пластилина между ладонями, соединяет 

концы раскатанного столбика, плотно прижимают их друг к 

другу. 

Умеет отщипывать маленькие кусочки от основного куска.  

Умеет лепить предметы, состоящие из 1-3 частей. 

Физическое 

развитие 

Ходит и бегает, не наталкиваясь других. 

Подпрыгивает вверх на двух ногах с продвижением вперед. 

Берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч. 
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Ползает, лазает под дугу, натянутую веревку, перелезает ч/з 

бревно, лежащее на полу.  

Согласовывает движения рук и ног и свои движения с 

движениями других детей. 

Меняет направление передвижения по сигналу взрослого.  

Хорошо ориентируется в пространстве как в групповой 

комнате, так и на участке.  

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

После приема пищи выражает взрослым благодарность. 

Моет лицо и руки, вытирает их полотенцем насухо. 

Правильно и тщательно намыливает руки и смывает мыло, 

не разбрызгивая воду. 

Правильно и последовательно снимает, и надевает одежду и 

обувь. 

Убирает одежду в шкаф. 

Застегивать пуговицы, молнии, липучки. 

Правильно держит ложку. 

Есть самостоятельно, аккуратно и бесшумно.  

Пользуется после еды салфеткой. 

Пользуется носовым по мете необходимости платком.  

Умеет следить за своим внешним видом. 

Аккуратно и правильно пользуется туалетом. 

Имеет представления о культуре поведения за столом, когда 

принимает пищу. 

Имеет представления чистоте и опрятности. 

 

1.6. Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (п.3.2.3. ФГОС ДО). Оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в свободной и специально организованной деятельности.  
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Диагностика проводится два раза в год. В декабре проводится 

обследование нервно-психического развития, дети, которые прошли 

адаптацию. В проведении диагностики участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в группе на развитие 

ребенка. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательных областях 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, формирование положительного 

отношения к труду.   

Задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-формирование у детей опыта поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать);  

- формирование у каждого ребенка уверенности в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого;  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

- учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу;  
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- учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители; 

- подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью;  

- развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

величина).  

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Трудовая деятельность 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

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

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
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действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).   

Основы безопасной жизнедеятельности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, представлений о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

Задачи:  

- 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 малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира (развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным ценностям);  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.); 

- формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) (формирование элементарных 

математических представлений).  
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Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

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

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

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с миром природы  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  
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Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: способствовать развитию речи как средства общения. 

Задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

-  развитие речевого творчества;  
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха (развитие речи); 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

(художественная литература). 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

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

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

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

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  
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Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Задачи: 

- 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 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.) (приобщение 

к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; художественная литература; музыкально-художественная 

деятельность). 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

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

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

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
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разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, баранка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструирование. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  
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По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление.  

Музыка. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни.  

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей, 

охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья. 
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Задачи: 

- 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 наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), - формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере 

(физическая культура);   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни). 

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.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Реализация программных задач осуществляется в процессе повседневного 

общения, проектной деятельности, в непосредственно организованной 
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деятельности и т.д. Освоение программы носят преимущественно 

комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 

деятельности характер, планируются в тесной взаимосвязи с профильными 

специалистами. 

 

2.2. Описание основных технологий реализации программы  

(форм, методов, приёмов, средств образования)  

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 

на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее — «организованная 

образовательная деятельность»);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Методы и приемы образовательной деятельности 

В современной дидактике существуют разнообразные классификации 

методов обучения   

1. по видам НОД:  

• объяснение нового материала;  

• закрепление нового материала;  

• контроль и опрос;  

• руководство самостоятельной работой воспитанников.  

2. По характеру познавательной деятельности:  

• репродуктивный;  

• объяснительно-иллюстративный;  
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• проблемный;  

•  частично-поисковый;  

• исследовательский  

3. По дидактическим целям:  

• методы, способствующие первичному усвоению материала;  

• информационно-развивающие методы (беседа, работа с книгой);  

• эвристические (диспут, эвристическая беседа);  

• исследовательский;  

• методы, способствующие закрепления и совершенствованию 

приобретенных знаний (упражнения, практические задания).  

Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и: 

характеру восприятия информации (Е. Я.Голант, С. И.Петровский).  

Наглядные – наблюдение, демонстрация.  

Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа.  

Практические и игровые – упражнение, игровые методы элементарные 

опыты, моделирование.  

Наглядные методы и приемы – использование их отвечает дидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления.  

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель 

направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях 

основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных 

связей и зависимостей между предметами и явлениями.  

В обучении детей используются наблюдение разного вида:  

- распознающего характера, с помощью которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т. д.);  

- за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и 

животных и т. д.) - дает знания о процессах, объектах окружающего мира;  

- репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта, по части - картина всего явления.  

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

- показ предметов – один из самых распространенных приемов обучения: 

дети рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, 

орудия труда, оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.;  

- показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 

рисунок, аппликация, поделка;  
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- показ способа действий – используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изобразительной деятельности и др., он должен быть 

точным, выразительным, разделенным на части; может быть полным или 

частичным;  

- демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять.  

Использование ТСО – этот метод позволяет показать детям те явления 

жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно; делает учебный 

процесс более привлекательным.  

Словесные методы и приемы – их эффективность в значительной мере 

зависит от культуры речи самого воспитателя, от ее образности, эмоциональной 

выразительности, доступности для детского понимания.  

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т. д.; с его помощью 

уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. Один 

из наиболее эмоциональных методов обучения. Рассказчик имеет возможность 

свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их реакции.  

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи.  

Рассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, творческие 

рассказы.  

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

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

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

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

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее. 

При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Организуется работа с самым разнообразным 

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

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.).  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
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детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, отражает социальный опыт в материальной форме, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 

коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 
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характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 

недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких 

лет). 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в первой половине дня: 

• наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения;  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

• Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские 

и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

• В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

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

получению новых знаний и умений;  
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• - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

• - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

• - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

• - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

• - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

• В раннем возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем.  

• Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

• Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
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общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

Направление 

развития 

воспитанников 

Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной 

проекции: использование предметов заместителей; 

игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 

Создание условий для развития ролевой проекции: 

изменение игровой обстановки. персонажей игры, сюжета; 

их комбинирование. 

Стимулирование совместных игр детей. 

Использование маркеров игрового пространства. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы на этические, нравственные темы. 

Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения и др. 

Познавательное 

развитие  

Целевые прогулки и экскурсии 

Участие в конкурсах 

Конструирование по образцу, замыслу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание художественно-ценной познавательно-

развивающей среды 

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности 

Использование современных методов и приемов 

музыкального развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов искусств для худ. 

образов произведения 

Формы организации детской деятельности: 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности) 

- формы организации внутригруппового взаимодействия 

(познавательные беседы, музыка в режиме дня, праздники 

и развлечения) 

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры) 
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Физическое 

развитие 

Проведение спортивных досугов, развлечений 

Стимулирование двигательной активности детей 

Использование спортивного инвентаря и оборудования 

Использование современных технологий ЗОЖ 

Беседы по ЗОЖ 

Речевое развитие Решения речевых проблемных ситуаций, заданий 

Придумывание книжек-малышек 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива детского сада с семьями 

детей осуществляется в соответствии со следующими направлениями (по 

ФГОС): 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стендовое информирование. На стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях.  
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
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личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 
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тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников 

и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи 

можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, 

разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о 

сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 
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профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 

саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье 

— семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная 

часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи 

(в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 

полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

ОО Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
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профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

Организация совместных с родителями прогулок, создание 

тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с 
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целью оказания помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Мое 

настроение». 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь? и др.). 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии 
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родителей с целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники, 

викторины, конкурсы чтецов с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нём. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
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профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нём. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким 

инвентарем. Имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование, а 

также методическое обеспечение.  

Группа оборудована детской мебелью, мягким инвентарём в соответствии 

с СанПиНом. При оформлении групповой комнаты воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья 

воспитанников, а также характера образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития 

воспитанников: мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные 

кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, 

ящички для проталкивания геометрических форм. 

Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы, игрушки - животные 

крупных размеров, крупная игрушечная мебель, предметы уюта крупных 

размеров, имитаторы жилища (ширма-домик, переносная палатка, мягкий 

строительный материал для моделирования пространства самим ребенком). 

В группе созданы условия для всестороннего развития воспитанников: 
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Познавательное развитие: имеется необходимый набор дидактических 

пособий для проведения непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками: раздаточный и наглядный материал. 

Речевое развитие: оформлен книжный уголок, имеются дидактические 

игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований. 

Художественно-эстетическое развитие: в наличии оборудование для 

развития театрализованной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей: ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, 

пальчиковый, кулачковый, варежковый, би - ба - бо, на фланелеграфе). 

Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности 

подобран необходимый игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, атрибуты к играм с 

правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п. 

Физическое развитие: оборудован физкультурный уголок с различным 

спортивным оборудованием (скакалки, мячи, султанчики, корригирующие 

дорожки, атрибуты для подвижных игр и т.д.) 

 

3.2 Программно – методическое обеспечение 

Образовательная деятельность организуется с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

по образовательным областям. 

Образовательные 

области/ тематический 

модуль 

УМК 

Программно-методическое 

обеспечение 

Дополнительные 

парциальные 

программы и 

технологии 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

и сенсорное развитие 

Соловьёва Е.В. Познавательное 

развитие детей 2–8 лет: 

математические представления 

Соловьёва Е.В. Формирование 

математических представлений 

детей 2-7 лет. 

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 

Познавательное Гризик Т.Н. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: Мир 

природы и мир человека. М.: 

Просвещение, 2015 

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-

90 с. 

 

Развитие речи Гризик Т.И. Речевое развитие 

детей 2-3 лет. М., Просвещение, 

2014 

  

Педагогическая 

технология «Теория 

решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. 

Младший возраст. Москва. – 

«Владос», 1999  

Лайзане С.Я. 

Физкультура для 

малышей. - М.: 

Просвещение, 1987. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование и приобщение 

к художественному 

творчеству 

Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет. М., 

Просвещение, 2015 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитатния, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» 

Лепка Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет. М., 

Просвещение, 2015 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(аппликация и ручной 

труд) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

–М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. -2010.-

90 с. 

 

Музыкальное развитие Галянт И.Г. Музыкальное 

развитие детей 2–8 лет 

Буренина А.И. 

Ритмическая мозаика.  

Каплунова И., 

Новоскольцева И., 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», 2010  
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СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(реализуется в процессе 

интеграции со всеми 

образовательными 

областями) 

Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных 

условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

профессиональным медицинским персоналом: старшая медицинская сестра, 

медсестра процедурного кабинета. 

Для организации работы по проблемам интеграции воспитательно-

образовательного и оздоровительного процесса в детском саду создана 

инфраструктура, которая является условием для воплощения идейного 

содержания общеобразовательной программы учреждения и оказывает влияние 

на ее результаты. При создании предметной развивающей среды соблюдены 

следующие принципы:   

• Полифункциональность среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле многофункциональна;  

• трансформируемость среды, который связан с ее поли 

функциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством);  

• вариативность, сообразно данному принципу характеру современного 

образовательного процесса представлен стержневой проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующий его модельные варианты как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками. 

Соблюдение принципов построения предметно-развивающей среды, 

соответствующей личностно-ориентированной модели воспитания 

дошкольников, позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт 

для каждого ребенка, создать возможности для реализации его права на 

свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее 

осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время такая 

предметная среда позволяет педагогу решать конкретные образовательные 
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задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, 

развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способности.  

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

требованиями концепции построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении   В.А. Петровского:  

адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам; полнота среды, что 

предусматривает обеспечение ее содержания для всех видов деятельности 

ребенка и в частности речевой. деятельностно-возрастная организация среды, 

что подразумевает постепенное ее обогащение и развертывание соответственно 

развитию возможностей детей; динамичность, что предполагает возможность 

быстрого изменения среды, исходя из интересов и потребностей детей; 

эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, используемых при 

оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и др.  

Микросреда: создана предметная развивающая среда, подобранная с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей.   

Пространство группы оснащено большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение «центров» развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве таких центров развития 

в группе есть:  

- центр ролевых игр;  

- центр книги;  

- центр экспериментирования; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

- спортивный центр;  

- игровой центр (с игрушками, строительным материалом, настольными 

играми);  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
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деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

 

3.4. Учебный план на 2024-2025 учебный год 

Регламентируемая образовательная деятельность в 

соответствии с ООП ДОУ и АООП ДОУ - непосредственно 

образовательная деятельность (НОД)  

 

Группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Количество часов   

в нед. в год 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 1 32 

Подготовка к обучению грамоте  - - 

Развитие речи (формирование ЛГС языка/ развитие 

связной речи/ развитие ЗКР) 

1 32 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 3 96 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)/Сенсорное развитие 

1 32 

Познавательное (мир природы и человека) 1 32 

Конструктивно-модельная деятельность (КМД): 

конструирование и ручной труд 

1 32 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 3 96 

Музыкальное развитие 2 64 

Художественно-продуктивная деятельность (ХПД): 

рисование 

1/2 16 

Художественно-продуктивная деятельность (ХПД): 

лепка 

1/2 16 

Конструктивно-модельная деятельность (КМД): 

аппликация 

- - 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 2 64 

Физическая культура 2 64 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Познавательное развитие   

Основы финансовой грамотности («Экономическое 

воспитание дошкольников») 

- - 

Ознакомление с неживой природой  

(«Шаг в неизвестность») 

- - 

Легоконструирование  - - 

Начало и окончание регламентируемой ОД 8:00-17:00 

Плановое количество занятий 9 288 

Длительность 1 занятия (мин.) 10 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки (мин.) 

20 мин. 
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1. Воспитательно-образовательная деятельность в первой младшей группе 

общеразвивающей направленности строится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, учебной рабочей 

программы педагогов и календарно-тематического планирования.  

2. Образовательная деятельность (игровая, речевая, трудовая, 

познавательная, продуктивная, музыкально-художественная и т. д.) 

осуществляется с учетом принципа интеграции образовательных областей 

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

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

3. Непосредственная образовательная деятельность по физической 

культуре проходит в спортивном зале, в форме подвижных игр инструктором 

по физической культуре на основе учебной рабочей программы инструктора по 

физической культуре. С целью повышения двигательной активности, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников в совместной 

образовательной деятельности воспитатель проводит коллективные подвижные 

игры, индивидуальную работу с детьми.  

4. Приобщение детей к здоровому образу жизни осуществляется в виде 

бесед, просмотров презентаций и т.д.  

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в совместной образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и интеграцию других областей: 

трудовое воспитание дошкольников и развитие игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, проходит ежедневно; ознакомление 

детей с основами безопасной жизнедеятельностью осуществляется каждый 

день, во время «Минуток безопасности».  

6. Образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» 

интегрируются со всеми образовательными областями, а также проводятся в 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

детей.   

7. Региональный компонент осуществляется через образовательные 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обыгрывание национальных 

игрушек), «Познавательное развитие» (педагог сообщает доступные и 

интересные сведения о жизни и быте коренных жителей севера – ханты и 

манси), «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивные виды 

деятельности в совместной деятельности взрослого и детей), «Физическое 

развитие» (подвижные игры народов ханты и манси). В непосредственной 

образовательной деятельности – согласно календарно-тематического 

планирования.  

8. Ежедневно проводится индивидуальная работа с детьми.  
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3.5. Режим дня 

Режимные моменты 
Группа раннего возраста 

2- 3года 

Прием детей (на улице), «утренний фильтр» индивидуальная 

работа с детьми 
7.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика (разминка) на улице 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку гигиенические процедуры - завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка / Организованная 

занимательная деятельность. Возвращение с прогулки. 
9.10 – 11.40 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры - обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 
15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику - полдник 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка/ Организованная игровая 

деятельность. Возвращение с прогулки. 
15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры - ужин 17.00 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка / Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход домой. 
17.30 – 19.00 

 

3.6. Традиции групп 

Традиция Методика 

«Обживание» 

группы – 

новоселье 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе с 

педагогом знакомятся с групповой комнатой, местоположением 

игрушек и материалов, оборудования и т.д. также в этот момент 

присваивается ребенку шкаф, место за столом, кровать. 

Оговариваются правила поведения в группе: обращение и хранение 

игрушек игр и материалов; отношения между детьми и между 

детьми и взрослым.  

Утро 

радостных 

встреч 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о 

новом и интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе 

событий и дел; получение небольших сувениров или сюрпризов  

Дни 

рождения 

Чествование именинника может проводиться как в групповом 

помещении, так и в музыкальном зале. Каждая данного возрастная 

группа определяет самостоятельно наполнение мероприятиями 

события.  

Сладкий 

вечер 

В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослым, соблюдению застольного этикета, культуре поведения за 

столом и т.д.  

Создание Знакомство детей с предметами окружающего мира, их 
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коллекций разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об использовании в 

жизни человека. Педагоги подбирают разнообразные образцы 

предмета окружающего мира (например, ткани, пуговиц и т.д.), 

которые должны быть аккуратно подрублены. Для создания 

коллекции понадобится большой альбом (для рисования или 

фотографий).  

При первом знакомстве с тканями понадобятся 

увеличительные стекла — лупы.  

Педагог вносит в группу и раскладывает на детском столе 

образцы, предлагает детям рассмотреть их, обращает их внимание 

на разнообразие; сделать из образцов коллекцию (крепит образцы 

на страницы альбома или вкладывает их в фотоальбом).  

В последующем коллекция периодически пополняется 

новыми поступлениями, которые приносят из дома воспитатели и 

дети. Работая с коллекцией, дошкольники узнают разные свойства 

предметов, на основе полученных представлений они формулируют 

правила обращения с вещами и предметами. 

 

3.7 Специфика национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс 

Город Югорск – это своеобразный город. После открытия нефтяных и 

газовых месторождений обширные территории Северо-Западной Сибири стали 

в обвально-короткие сроки осваиваться и заселяться. Поэтому наш город 

представляет собой этническую карту бывшего Советского Союза. Подобная 

монопрофильность наложила отпечаток на систему образования. Проблемы 

воспитания, толерантного отношения к людям разных национальностей в 

центре внимания ДОУ. Во все времена эта проблема трудна из-за 

многогранности предмета исследования и объекта, применительно к которому 

она ставится, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. Но 

данное обстоятельство не может служить основанием для отказа от решения 

этой проблемы.   

Дошкольный возраст ребенка — важный этап его воспитания. В этот 

период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо 

смогут связать его со своим народом, своей страной и в значительной мере 

определяют последующий путь жизни. Корни этого влияния — в языке своего 

народа, который усваивает ребенок, в его песнях, музыке, играх и игрушках, 

которыми он забавляется, впечатлениях от природы родного края, труда, быта, 

нравов и обычаев людей, среди которых он живет.  

Богатство и разнообразие природы, труд и быт русского и хантыйского 

народов обусловили оригинальность и самобытность, удивительную свежесть и 

яркость народного творчества. Это творчество несет в себе много 
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национальных традиций, оно тесно связано с тем, чем живет народ в настоящее 

время, и чем он жил в прошлом.  

Близость детям народного творчества обусловлена именно тем, что его 

образы связаны со всем укладом их жизни, с родной природой. Если нет таких 

связей, многое в творчестве какого-либо другого народа оказывается 

недоступным не только для ребенка, но и для взрослого.  

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются 

присущие русскому народу черты характера, мышления. Через родную песню, 

сказку, овладение языком своего народа, его обычаями ребенок дошкольного 

возраста получает первые представления о культуре русского народа. Не 

преувеличивая, можно сказать, что любовь к Родине зарождается в раннем 

детстве, именно в тот период развития ребенка, который отличается особой 

восприимчивостью.  

С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. Все это в 

изобилии несут в себе народное творчество и быт русского народа.  

В народных детских играх и игрушках блестяще соединились 

художественное и педагогическое начало. В них выступает детский мир во всей 

чарующей прелести его проявлений.  

Сказки, загадки, поговорки, пословицы, устное народное творчество, 

представляют настоящую сокровищницу народной мудрости, исключительные 

образы языка народа.  

Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм 

движений, в которых выражены черты характера народа, широта его натуры.  

Трудно сказать, какому виду народного творчества нужно отдать 

предпочтение в его влиянии на ребенка. Всем известна необычайная сила 

влияния и запечатляемости сказочных образов. Воспринятые маленькими 

детьми сказочные образы сохраняются в последующие годы жизни, и не только 

сохраняются, но и легко всплывают в сознании.  

Русское народное творчество — сказки, игры, песни — легло в основу 

системы образовательной деятельности в нашем детском саду. Именно 

обращение к ним используется в работе с детьми всех возрастных групп.  

Исходя из вышесказанного, в ДОУ проводятся следующие виды работы:  

- создание уголка, воспроизводящего атмосферу быта русского народа, 

народа хантов;  

- изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, 

пословиц, поговорок и т. п.);  

- знакомство с праздниками и традициями русского народа, изучение 

традиций хантов;  

- знакомство с народным искусством, создание мини-музея; 

- знакомство с русскими и хантыйскими народными играми;  



53 

 

Национально-региональный компонент в детском саду реализуется через 

принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к 

быту хантыйского народов, его традициям и культуре в разных видах 

деятельности.  

3.8. Основы здорового образа жизни 

Здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Основы развития 

здорового образа жизни закладываются в детском возрасте, когда ребенок 

приобретает многие привычки, в том числе и навыки выполнения жизненно 

необходимых движений, существенно влияющих на работу органов и систем 

организма. 

Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не 

уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не 

мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое 

самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 

неуспеваемости, плохого настроения.  

Цель: создать оптимальные условия для укрепления психического и 

физического здоровья; заложить основы: начальные знания и навыки о 

здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Прививать любовь к физическим упражнениям; 

2. Познакомить детей с правилами правильного питания; 

3. Продолжать знакомить с правилами гигиены. 

4. Объединить детей, родителей и педагогов в стремлении сохранять 

здоровый образ жизни. 

В МАДОУ ведется целенаправленная систематическая воспитательно – 

образовательная работа по формированию основ здорового образа жизни у 

дошкольников.  

Для этой роботы организована предметно-развивающая среда:  

- центр двигательной деятельности в групповой комнате. Пособия, 

которые есть, в данном центре стимулируют активные движения детей, 

способствуют закреплению двигательных умений, освоенных на занятиях 

физкультурой. Каждое пособие остается в уголке не более 5-7 дней, пока оно 

вызывает интерес у детей и правильно ими используется, а затем заменяется 

другим. 

- физкультурный зал, - бассейн; 

- спортивная площадка (на участке детского сада), 

в работе используется также музыкальный зал, а также медицинский 

кабинет. 

В дошкольном возрасте происходит становление двигательной 

деятельности, а также начальное воспитание физических качеств. Движение 
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является средством познания окружающего мира, удовлетворения 

биологических потребностей организма. Трудно переоценить роль 

двигательной активности в расширении функциональных возможностей 

развивающего организма, в совершенствовании двигательной деятельности.   

Двигательный режим в МАДОУ складывается из самостоятельной 

двигательной деятельности и организованных мероприятий. 

Двигательная деятельность во второй младшей группе 

Содержание Время (мин) Периодичность 

Утренняя гимнастика 10 мин. Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна 10 мин Ежедневно 

Физ. Занятие в помещении 15 мин. 2 раза в неделю 

Физ. минутки 5мин. Ежедневно 

Подвижные игры 20-25 мин. Ежедневно не менее 

2- 4 раз 

Индивидуальная работа по развитию 

ОВД 

6 мин. Ежедневно 

Спортивные игры 10 мин. 1 раз в неделю 

Народные игры 10  мин. 1 раз в неделю 

Хороводные игры 10 мин. 1 раз в неделю 

Пальчиковые игры 5 мин Ежедневно 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

20-30 мин. Ежедневно 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации в процессе проведения НОД 

и в совместной деятельности с детьми: 

минуты тишины,  музыкальные паузы. 

3 минут Ежедневно  

Профилактика заболеваемости 

Ходьба по массажным коврикам 5 минуты Ежедневно 

 

Для формирования здорового образа жизни детей второй младшей группы 

разработан цикл НОД и бесед, отображенных в календарно-тематическом 

планировании, в ходе которых педагоги знакомят детей с тем, как устроено 

тело человека, в доступной форме, при помощи иллюстративного материала, 

рассказывают о его основных системах и органах, обращая внимание на 

необходимость прислушиваться к своему самочувствию.  

Кроме этого, в рамках совместной деятельности «Минутка безопасности», 

также проводиться работа по формированию здорового образа жизни, 

воспитатели стараются объяснить, что здоровье зависит не только от 

отношения человека к своему здоровью, но и от соблюдения правил 

безопасности, что образ жизни должен быть здоровый и безопасный. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных 



55 

 

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, умение 

применить на практике в реальной жизни полученные знания и навыки.  

В данной деятельности по знакомству детей с основами безопасности 

жизнедеятельности используется программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авт. Р. Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева). 

Большое значение в формировании здорового образа жизни имеет 

положительный пример в поведении взрослых. Это учитывается в работе 

педагогами детского сада и на это настраиваются родители детей – в 

консультациях, в совместной деятельности, в организации различных 

мероприятий. Цель данных профилактически направленных рекомендаций 

привлечение внимания к остросоциальным проблемам распространения 

наркомании и ВИЧ – инфекции в обществе, а также борьба с вредными 

привычками жизненного образа человека и популяризация физкультурно-

оздоровительных практик. 


