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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа (Далее – Программа) разработана на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6 «Журавушка» (далее – Учреждение), приведенной в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной, 

трудовой, двигательной).  

2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), осуществляемая в 

ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком раннего детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Учреждения с семьей; 

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений: культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, средовой и 

деятельный, компетентный. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые примерной образовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:         

 Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые примерной образовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:                                                                                                

•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 
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•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.                                                                                       
 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 

 

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 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 

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. 
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 10,5-часового 

пребывания. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основными 

образовательными программами: 

-примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-парциальная  программа  художественного воспитания, обучения и развития   детей   2-7  лет    

«Цветные ладошки»,   И.А.  Лыкова,   

-парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон», Э.П. Костина. 

Соотношение  обязательной части Программы и части  вариативной (с учётом реализации 

регионального компонента) определено как 60% и 40%. 

Общий объем обязательной части Программы – 60% (9ч ежедневно, с учетом вычета 2ч, 

отведенных на дневной сон; 45 ч в неделю);  

Соотношение  вариативной и обязательной части Программы определено как 40% и 60%. 

Общий объем вариативной части Программы 40% (5 ч в неделю, 1 ч. ежедневно на 

реализацию регионального компонента).  

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 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; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

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

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со верстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

-Формировать у каждого ребенка уверенность 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. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, форми ровать умение подождать, если взрослый занят.  

 

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 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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.  
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-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 действия.  

-Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

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.). 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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. 

Сенсорное развитие.  

-Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  
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-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.). 

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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

-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. 

-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. 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Развитие речи 
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,  характеризую щие взаимоотношения людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  

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

-прилагательными, обозначающими цвет, величину,  вкус, температуру предметов  (красный,  

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

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

-Способствовать употреблению усвоенных  слов  в  самостоятельной речи детей. 

 

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-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная  речь.   
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-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. 

-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?» 

 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

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. 

 
Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

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. 
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать  к 

дополнению  нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному  повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое  восприятие окружающих  предметов.  Учить детей  различать   цвета  

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

вертикальные, горизонтальные,  наклонные), пересекать  их, уподобляя предметам:  ленточкам, 

платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть  свободно, не наклоняться низко  над  

листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться  к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного  

конца, кисть — чуть выше железного  наконечника; набирать  краску на кисть, макая ее всем 

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

Лепка. Вызывать  у детей  интерес  к лепке.  Знакомить с пластическими материалами:  глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение  глине). Учить аккуратно  пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать  комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями  прямыми движениями; соединять  концы палочки,  плотно  

прижимая их друг к другу (колечко,  бараночка, колесо и др.). 

Учить  раскатывать комочек  глины  круговыми  движениями ладоней для  изображения 

предметов  круглой  формы  (шарик,   яблоко,  ягода  и др.), сплющивать комочек между ладонями  

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

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

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

Приучать  детей класть  глину  и вылепленные предметы  на дощечку или специальную  заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

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

Знакомить детей с 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 

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 
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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. 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть 

в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

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

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 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).  
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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.). 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ВОСПИТАННИКАМИ, ВОСПИТАННИКОВ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники 

совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и 

активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип 

организации образовательного процесса – образование через организацию различных видов 

деятельности детей – является одним из главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты 

важными, интересными делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение –  диалог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и 

слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, 

или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое значение для создания такой 

ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты 

педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми 

же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и 

ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе. 

 

2.7. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по 

реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Предметная и 

игровая 

деятельность 

Игры с составными и динамическими игрушками 

Сюжетно-отобразительная игра 

 Игры-забавы 

Игровое упражнение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа                                         

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация    

Рассматривание предметных и сюжетных картинок                    

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Наблюдение                                                         

Решение проблемно-игровых ситуаций                        

Коллекционирование                                        

Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение                             

Рассказывание                               

Разучивание 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд,  

труд в природе 

Совместные действия           

Поручения                          

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений 

пение    

музыкально-ритмические движения 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация        

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры      

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                        

Физическое развитие 

 

Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-поисковый) 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности.  

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 
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2.8. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Форма взаимодействия Задачи 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, 

развитие и обучение детей, развитие предметной среды 

группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех 

сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам 

воспитания, развития 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые) 

Плановые консультации 

Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития 

детей в нетрадиционной обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей,   установление доверительных 

отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного 

процесса,  проблемах детского развития, обеспечение 

возможности родителям анонимно ответить на вопросы, 

оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды 

 «Для Вас, родители!» (визитная 

карточка группы, режим дня, 

расписание образовательной 

деятельности, объявления) 

 Уголок здоровья (информация 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей) 

 Меню на день 

 Выставочные стенды детского 

художественного творчества 

 «Навстречу друг другу» 

(тематические консультации, 

памятки, листовки, стенгазеты) 

Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Фото-вернисажи Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе 

Заседания детско-родительских 

клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, 

реализация собственных идей родителей по разносторонним 

вопросам развития и воспитания детей, проявление творче-

ских способностей родителей, полноценное общение (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 

познавательная деятельность. 
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2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация основного 

содержания Программы по принципу: Воспитатели начинают – семья продолжает. И наоборот: то, что 

«открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  Детский сад – 

стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный 

тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный 

тон.  

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди 

грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня 

вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощии поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный 

имидж Учреждения в целом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ,  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка); 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности; 

-охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых 

группах; 

-двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

-учёт национально-культурных, климатических условий; 

-учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

1.Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа 

её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной 
период дошкольного детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

2.Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного 
пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей  

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

3.Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 

деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и др. 

4.Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

5.Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются 

так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 
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6.Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 

Примерное оснащение предметно-пространственной среды: 

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми действий с 

предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста 

должна включать: 

-предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 

-яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

-набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

-игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

-однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

-игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый - 

щенок чёрный и т. д.); 

-игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

-музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

-игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, 

кроватка для кукол); 

-уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

-дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в которых 

располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки для 

прокатывания шариков и т. д.); 

-шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого надувного 

мяча для развития координации рук и т. д.); 

-овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

-корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 

-центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

-домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

-уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

-центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

-подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

-центр книги; 

-центр изобразительного искусства; 

-центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

-физкультурный центр. 
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3.2. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.2.1. РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период (сентябрь - май):  

Режим дня рассчитан на 10.5 часовое пребывание детей в детском саду. 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период (июнь - август): 

Режим дня рассчитан на 10.5 часовое пребывание детей в детском саду. 
 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.25 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.25-8.30 Утренняя гимнастика на воздухе. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Игры детей по интересам. 

9.00-9.10 Непосредственно образовательная деятельность 

9.10-9.20 Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 

№ п/п Режимные моменты Время 

7.30-8.10 Приём детей, осмотр, игры,  самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

7.30-8.10 

8.10-8.15 Утренняя гимнастика. 8.10-8.15 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

8.15-8.45 

8.45-9.00 Минутки игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповая) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.30-9.50 Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

9.50-10.00 Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

10.00-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду 11.30-11.45 

11.45-12.20 Обед. 11.45-12.20 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 

15.00-15.15 Постепенный  подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

15.30-15.40 Чтение художественной литературы, игры, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности. Досуг - 1 раз в неделю. 

15.30-15.40 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповая) 

15.40-15.50 

16.00-16.10 
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9.20-11.20 Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 

11.40-12.20 Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный  подъем. Гимнастика после сна. Водные процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15.15-15.30 Полдник. 

15.30-15.50 
Игры. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

коррекционная работа. 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке. 

16.00-18.00 Прогулка. Игры детей. Уход домой. 
 

 

3.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятие 
Место  

В режиме дня 
Периодичность Дозировка 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 
после НОД, вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости 

от сезона и погодных 

условий 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- 

Ежедневно, по 

погоде 

в зависимости от 

возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5 мин. 

 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на занятии физкультурой, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

 
3.2.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Формы организации 
 

Кол-во 

времен
и 

Особенности организации Исполнители  

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5 мин Ежедневно (в 

благоприятные погодные 

 условия – на свежем 

воздухе) 

Воспитатели группы 



21 

 

Двигательная разминка во время 

перерыва между НОД 

5 мин Ежедневно, с 

преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели группы 

Физкультминутка 2-3 мин Во время НОД, по мере 

необходимости 

Воспитатели группы 

Подвижные игры и физические 

упражнения 

6-10 мин 

 

Ежедневно, во время 

прогулки 

Воспитатели группы 

Гимнастика после сна 5-6 мин Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели группы 

Коррекционная, развивающая работа 

(развитие физических качеств, 

овладение основными видами 

движений) 

10-15 

мин 

2 раза в неделю, во второй 

половине дня,  на 

вечерней прогулке 

Воспитатели группы 

Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно 

индивидуально и 

подгруппами 

Воспитатели группы 

Специально организованные виды образовательной деятельности 

Физическое развитие 10 мин 2 НОД в неделю в 

спортивном зале 

Воспитатели группы 

Музыкально-ритмическая 

деятельность (часть НОД) 

10 мин 2 НОД в неделю, 

музыкально-ритмические 

упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, воспитатели 

группы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 10-15 

мин 

1 раз в месяц Воспитатели группы 

Физкультурные праздники 15-20 

мин 

2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Участие родителей в семейных 

соревнованиях, физкультурных 

праздниках, месячниках здоровья 

Согласно годовому планированию, 

но не реже 4-5 раз в год 

Воспитатели группы, 

родители, дети 

 

 

3.2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательн

ые области 

Виды НОД 

в соответствии 

с реализуемой 

программой 

Общее количество 

НОД в соответствии с 

реализуемой 

программой в 

учебном году 

Количество НОД в 

неделю/продолжит

ельность 

Должность 

педагога, 

реализующег

о НОД 

 

 

Группа раннего 

возраста для  

детей от 2 до 3 лет  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Программа 

предполагает 

организацию данной 

деятельности 

интегрировано во 

всех видах НОД и за 

рамками НОД 

  Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

36 1/10 мин Воспитатель 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 72 2/10 мин Воспитатель 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Лепка 36 1/10 мин Воспитатель 

Рисование 36 1/10 мин Воспитатель 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

72 2/по 10мин Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 108 3/по 10мин Воспитатель  

 Итого  360 10 / 1ч 30 мин  

 
3.2.5. ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2 группа раннего возраста «Сказка» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

Познавательное 

развитие. *** 

 

15.45-15.55 

Физическая 

культура  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи  

 

15.45-15.55 

Музыкальное 

9.00-9.10 

 9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка  

 

15.45-15.55 

Физическая 

культура 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи  

 

15.45-15.55 

Физическая 

культура  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

 

15.45-15.55 

Музыкальное  

 

 

Дни недели Виды специально организованной НОД 

 

Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 1 

подгруппа 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 2 

подгруппа  

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

15.45-15.55 

Вторник 1. Речевое развитие. Развитие речи 1 подгруппа 

Речевое развитие. Развитие речи 2 подгруппа 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное со всей 

группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.45-15.55 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 подгруппа. 

      Художественно-эстетическое развитие. Лепка 2 подгруппа  

2.   Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.45-15.55 

Четверг 3. Речевое развитие. Развитие речи 1 подгруппа 

Речевое развитие. Развитие речи 2 подгруппа 

4. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное со всей 

группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.45-15.55 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование  1 

подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 
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подгруппа 

2.  Физическое развитие со всей группой 

 

15.45-15.55 

Итого 9 1ч 30мин 

 

 

 

3.2.6. МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ  

 

Тема недели: ________________________________________________________________________, 

сроки __________________________________ 

Цели: _____________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие: _______________________________________________________________ 

 

Режим Образовательны
е области, их 

интеграция 

Совместная деятельность взрослого 
и детей в режимных моментах, с 

учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 
развивающей 

среды для 

самостоятельной 
деятельности 

детей 

Взаимодействие с 
семьями/социальн

ыми партнерами 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная 

Утро Социально-

коммуникативно
е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

Беседы, 

ситуативный 
разговор  

Наблюдения  

Работа с 

календарем 
природы  

Дидактические, 

развивающие 
игры по всем 

направлениям 

развития 
Утренняя 

гимнастика  

Трудовые 

поручения  
Воспитание КГН 

Беседа 

Подражательные 
движения 

Обучающие 

игры.  

Закрепление 
пройденного по 

образовательны

м областям. 

Обогащение 

предметно-
развивающей 

среды в группе. 

Активизация 

детей на 
самостоятельну

ю деятельность в 

групповых 
центрах. 

Самообслуживан

ие. 
 

Индивидуальные 

беседы, 
консультации  

Наблюдения 

Анкетирование. 

Дневная, 

вечерняя 
прогулки 

Наблюдения  

Художественное 
слово  

Подвижные 

игры  

Игры-забавы, 
хороводы 

Сюжетно-

отобразительные 
игры  

Труд  

Развивающие 

игры  
Предметная 

деятельность  

Беседы, 
ситуативный 

разговор  

Досуг, праздник 

Обогащение 

предметно-
развивающей 

среды  

на участке. 

Активизация 
детей на 

самостоятельну

ю деятельность   
на прогулке 

 

Индивидуальные 

беседы 
Наблюдения 

Организация 

совместной 

трудовой 
деятельности 

(труд в природе). 

 

Вечер Оздоровительны
е мероприятия 

после сна  

Обогащение 
предметно-

развивающей 

Групповые, 
подгрупповые 

беседы, 
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Чтение 

художественной 
литературы  

Игры-забавы, 

игры  с 
ряженьем, 

театрализованны

е игры  

Дидактические, 
развивающие  

игры  

Сюжетно-
отобразительные  

игры  

Продуктивная 
деятельность  

Трудовые 

поручения  

Досуг, 
развлечение, 

праздник  

 

среды в группе. 

Активизация 
детей на 

самостоятельну

ю деятельность в 
групповых 

центрах. 

Самообслуживан

ие. 
 

консультации.  

Совместные 
праздники, 

досуги. 

Организация 
совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в группе).  
Семейные 

творческие 

проекты, 
презентации, 

конкурсы. 

Родительские 
собрания, 

гостиные, работа 

родительских 

клубов. 
Семинары- 

практикумы. 

Игровые 
образовательные 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное  
взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Оформление 
родительских 

уголков. Буклеты, 

информационные 
листы. 

Фотоальбомы. 

 

 

3.2.7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая необходима воспитателю 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка 

индивидуального развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога, которым 

он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития 
ребенка или о динамике такого развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение его 
образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции 

педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в полной мере реализует 

свои индивидуальные и возрастные возможности, необходима дальнейшая поддержка;  средний уровень 

(С) –  частичная самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития; уровень 

ниже среднего, низкий (Н) –  ребенку необходимы образовательные условия для динамики развития, 

система индивидуальной развивающей работы. 

Образовательная 

область 

Форма (диагностические 

средства, методики) 

Периодичность Исполнитель  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели  

Познавательное Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере Воспитатели  
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развитие адаптации ребенка) 

Художественно-
эстетическое развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере 
адаптации ребенка) 

Воспитатели, 
муз/ 

руководитель 

Речевое развитие Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 

группы 

Физическое развитие Наблюдение, беседа, 

диагностические тесты  

сентябрь, май (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 

группы, 

воспитатель по 
физической 

культуре 

 

3.2.8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
2. Полная хрестоматия для дошкольников  с методическими подсказками для педагогов и родителей, С.Д. 

Толикова. 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки», И.А Лыкова .  
4. Изобразительная деятельность в детском саду.  Ранний возраст. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации, Лыкова И.А. 

5. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон», Э.П. 

Костина. 
6. Конструирование и художественный труд в детском саду, Л.В. Куцакова. 

 


