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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  №2 

разработана в соответствии с ООП «Детского сада №9 «Радуга» », в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей  группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 
 

Ведущие цели рабочей программы является— создание общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей 1.6 -3 летнего возраста; 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для  успешного освоения ими 

образовательных программ, на основе индивидуального подхода к детям и 

специфичных для них видов деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;                                                                          

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);                                

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;                              

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;5) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;6) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;7) обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• 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;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

• соответствует принципу этнокультурной соотнесённости дошкольного 

образования – приобщение детей к истокам народной культуры; 

• реализует принцип индивидуализации образования. 
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1.4.Возрастные особенности детей  1.6 – 3 лет. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Возрастные особенности детей второго года жизни 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

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

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных движений, развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

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

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе 
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игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

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

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной 

деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 
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относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

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

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны подде-

рживать диалог воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

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

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и не совершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

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

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

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

преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» — то есть «Ира кушала?» 
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Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На 

втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

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

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

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 
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человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности.  
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1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об  образовании 

в Российской Федерации»,  а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Система оценки 

образовательной деятельности, предполагает оценивание  качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые,  информационно-

методические, управление.  Программой не предусматривается оценивание  

качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы.                                  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная  на методе 

наблюдения и включающая:                                                                                                   

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;                                                                                                                    

2.детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;                                                                                

3.карты развития ребёнка;                                                                                                                                                        

4.различные шкалы индивидуального развития. Система оценки качества 

дошкольного образования  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу: обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:                                                                                                                                                                         

1.диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной   связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с  детьми по Программе;                                                                                                                                                                                          

2.внутренняя оценка, самооценка  ДОУ;                                                                                                                                       

3.внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. На уровне образовательной организации система 

оценки качества реализации Программы решает задачи:                                                                                 

1.повышения качества реализации программы дошкольного образования;                                                                       

2.реализации требований Стандарта к структуре, условиям и  целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;                                                                                                                                

3.обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;                                                                                                                                                                                     

4.задания ориентиров педагогам  в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ;                                                                                             
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5.создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в ДОУ  является оценка качества   психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы , 

и именно психолого -педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки  и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством  экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором  непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют  доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:                                               

1.должна быть сфокусирована на оценивании психолог -педагогических  и 

других условий реализации основной образовательной программы  в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;                                                              

2.учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность  

дошкольным образованием со сто семьи ребенка;3.исключает использование 

оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы  ДОУ;                                                                      

4.исключает унификацию и поддерживает вариативность  программ, форм и 

методов дошкольного образования;            5.способствует  открытости  по 

отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;                                                                                 

6.включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную  оценку  условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;                                                                              

7.использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми программы. 

 

Целевые ориентиры (соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования ) 

Планируемые результаты освоения программы. 
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 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры в младенческом и  раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице  

и старается соблюдать их.  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка                                                                          

Ранний возраст (1-3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  – дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с 

другими детьми;– дальнейшего развития игры;                                                                                    

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  В сфере развития 

общения со взрослым                                                                 Взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  В 

сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
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социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. В сфере развития игры Взрослый 

организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  Также в 

случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; – развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  В сфере 

ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
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наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  Речевое развитие В области 

речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  – развития речи у детей в повседневной 

жизни; – развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые 

внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно.  Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон 

речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.    

Художественно-эстетическое развитие В области художественно-

эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  – развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к 

изобразительным видам деятельности; – приобщения к музыкальной 

культуре; – приобщения к театрализованной деятельности. В сфере 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
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включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к 

театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.   

Физическое развитие В области физического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; – развития различных видов двигательной активности; – 

формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления 

здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной 

активности Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так 

и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере 

формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в 

Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова)  

Формы  

организации 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  
 

• Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого 

объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения));  

• игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать 

познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания;  
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• игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании).  

 

Ранний возраст (2 - 3 года) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

двигательная активность.  

   

   

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги  

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные игры  

Восприятие худо-

жественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театр.игры, различные виды театра.  
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Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд  

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок,  

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия 

в музыкальном зале.  

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале  

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Группа методов Основные методы 

методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  
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методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

Группа методов  Основные методы  

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

Направления Возраст  

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самост. 

Деятельность 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 года  игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра 

(парная, беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия  

ситуация морального 

выбора  

поручение  

педагогическая 

ситуация  

   

игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

 

Методы 

 игровые обучающие ситуации;  

 решение маленьких логических задач, 

загадок;  

 ситуативные разговоры;  

 ситуации морального выбора;  

 беседы на этические темы;  

 чтение художественной литературы;  

 рассматривание иллюстраций;  

 рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций;  

 задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

 придумывание сказок;  

 показ действий;  

 объяснение;  

 эмпатия;  

 поощрение к признанию 

достоинств своего партнера, 

выражение должного 

уважения к его личности;  

 побуждение к оказанию 

партнеру психологической 

поддержки, дарению 

продуктов своего личного 

труда;  

 целенаправленное 

наблюдение;  

 разыгрывание 

коммуникативных ситуаций;  

 просмотр видеофильмов;  

 

Ведущая деятельность в раннем возрасте 

В младенческом возрасте ведущая деятельность сформировала 

психологические свойства ребенка, которые позволили ему перейти на более 

высокий уровень развития. Теперь определяющими становятся предметно-
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манипулятивные действия, посредством которых малыши познают 

окружающий мир, наполненный множеством разнообразных предметов. Весь 

этот процесс проходит под пристальным вниманием взрослых. 

Особенность раннего возраста заключается в определенном разделении 

линий развития психики мальчиков и девочек. Для мальчиков достаточно 

значимой становится предметно-орудийная деятельность, а для девочек – 

коммуникативная. Это происходит из-за специфики общения с ними: 

культурные образцы отношений в обществе ориентируют мальчиков и 

девочек на отличные друг от друга типы деятельности. Поэтому у первых 

сильнее развито абстрактное мышление, а у вторых – социальное. 

Ведущая деятельность в раннем возрасте формирует у малышей обоих полов 

следующие психологические новообразования: 

 самооценка; 

 наглядно-действенное мышление; 

 узнавание с воспроизведением; 

 развитие активной речи; 

 формирование непроизвольного внимания; 

 становление Я-концепции (Я – сам). 

Ребенок требует большего доверия и предоставления ему значительной доли 

самостоятельности. 

Игра предметная 

В период раннего возраста значима предметная игра. Она не является 

ведущим видом деятельности, но очень важна для развития ребенка. Малыш 

активно пытается знакомые предметы опробовать в новых для них условиях. 

Он одинаково увлеченно кормит с ложки всех подряд: маму, машинку, 

лошадку, куклу. А ложкой может быть обычная палочка от эскимо. Она же 

спустя пять минут станет расческой, или градусником для больного. Любая 

баночка может превратиться в лодку, чайную чашку. В итоге все понарошку 

пьют чай из этой чашки, где в воображаемой воде помешивают 

воображаемой палочкой-ложкой такой же воображаемый сахар. Именно так, 

посредством предметной игры, карапуз учится логике действий. 

Многими исследователями доказано, что возникновение ролевой игры 

генетически связано с формированием предметных действий в раннем 

детстве. Под предметными действиями понимают исторически 

сложившиеся, закрепленные за определенными предметами общественные 

способы их употребления. 

Носителями предметных действий являются взрослые люди. На предметах 

не указаны общественные способы их использования, и они не могут быть 
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открыты ребенком самостоятельно, в ходе простого манипулирования, без 

помощи и руководства со стороны взрослых. 

В раннем возрасте впервые происходит замещение одного предмета другим 

при необходимости дополнить привычную ситуацию действия 

недостающим предметом, отсутствующим в данный момент. То есть 

появляются зачатки игры. 

Игровые действия детей второго года жизни носят ярко выраженный 

подражательный характер: ребенок причесывает куклу расческой, поит 

мишку из чашки, то есть выполняет знакомые по опыту действия. 

Различные ситуации представляют собой ряд отдельных эпизодов, 

объединенных между собой случайными связями. 

Игра детей значительно обогащается, если на занятиях знакомить детей с 

функциональным использованием различных предметов, предлагать 

ситуации, где нужно использовать изученный предмет, и заменять его 

другим «игровым» предметом. 

Одна из характерных особенностей игры детей второго года жизни 

заключается в том, что им не требуется участие многих сверстников. Дети 

играют «рядом», в одиночку, их общение незначительно, а игровое 

пространство невелико. Ребенок 1,5-2 лет еще не воспринимает сверстника 

как партнера по игре, для него главным и необходимым партнером пока 

является взрослый. Этот факт во многом обусловлен недостаточным 

развитием активной речи маленьких детей. 

При правильной организации воспитательной работы уже в первой 

половине второго года жизни дети начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению 

практических смысловых связей между ними, то есть к обыгрыванию 

доступных пониманию ребенка сюжетов из его жизни. Наступает 

следующий этап развития игры — она становится сюжетно-

отобразителъной. 

Характерной чертой самостоятельной сюжетно-отобразительной игры 

является стремление многократно повторять те или иные игровые 

действия. Например, девочка может измерить кукле температуру: 

поставить ей под мышку палочку, вынуть, посмотреть, определить 

температуру и снова поставить градусник. В других случаях дети, вытерев 

куклу после купания, начинают снова ее мыть и т. д. 

У детей третьего года жизни преимущественно сохраняется характер 

отобразительных игр, но действия становятся более разнообразными. В 

них отражаются уже не только манипуляции с предметом, но и человек, 

действующий определенным образом. Впрочем, действия человека еще не 

выделяются из отражаемого ребенком жизненного явления: ребенок 

изображает в игре и работу шофера, и шум мотора. Каждое сюжетное 
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действие само по себе имеет свою логику: зайчик шел — «топ-топ»; упал и 

хнычет — «ой-ой»; кушает — «ням-ням». Однако комбинируются они в 

произвольной последовательности. 

Виды труда: 

 Вид трудовой 

деятельности 

Время 

проведения 

Форма 

организации 

Для младшего 

возраста 

Самообслуживание 

(обучение 

умыванию, 

самостоятельно 

есть, одеваться, 

раздеваться) 

Начало года Фронтальная 

 Хозяйственно – 

бытовой 

(необходимо 

вовлекать в 

совместную с ними 

посильную работу, 

давать им 

поручения, 

которые они могут 

выполнить) 

Середина года Подгрупповая 

 Труд в природе Конец года По усмотрению 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые; 

 эпизодические; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей Труд рядом 
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Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении задании, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Беседы. 

2) Чтение художественной литературы. 

3) Рассматривание иллюстраций. 

4) Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятель

ная  

деятельность 

1.Предметное  

и социальное  

окружение 

ознакомление  

с миром 

природы 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Наблюдение; 

Рассматривание ;                

Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике;            

Целевые прогулки;  

Экспериментирование 

Комплексная, 

интегрированная о.д.; 

Конструирование; 

Развивающие игры; 

Беседа; Рассказ;  

развлечения;  

Игровые 

обучающие 

ситуации; 

Рассматривание;  

Наблюдение ; 

Труд  в уголке 

природы; 

Развивающие игры; 

Экскурсии; 

Рассказ; 

Беседа ; 

 

 

Игровые 

обучающие 

ситуации; 

Игры с 

правилами;  

Рассматривани

е; 

Наблюдение; 

Развивающие 

игры;  

 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Методы развития речи: 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 общая беседа; 

 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации,  

 дидактические упражнения, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
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1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками).     - 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек.                 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). - 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций                      

- Речевое стимулиров-

е (повторение, 

объяснение,  

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).           -  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие. 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение,  

побуждение, уточнение 

напоминание).- 

формирование 

элементарного 

реплицирования 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие    

- пальчиковые игры.                    

 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей  

(игры с 

использованием 

предметов и игрушек).            

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей.             

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 - Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.)                       

- Совместная 

продуктивная 

                      - 

Тематические 

развлечения.                -  

Гимнастики. 

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок.                    

- Театрализованные 

игры. 

- Игры.          - 

Совместная  
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деятельность.       - 

Экскурсии.   

продуктивная 

деятельность детей. 

 - Дид. игры, 

- Разучивание 

стихотворений,  

 

-Называние, повторение, 

слушание. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

- Разучивание,  

 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Разучивание стихов 

 

- Театрализация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное) 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

- Тематические 

развлечения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание  

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

 

Игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

 

 Театр 

Чтение литературы 

Физкультминутки, 

прогулка,  

кукольные спектакли 

Драматизация 

Праздники 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Методы физического развития:                                                                 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).                                                                           

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

Деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Обучение;  

Наблюдение;                

Рассматривание; 

Чтение 

Индивидуальная 

работа; 

 Коллективная работа; 

Самостоятельная  

деятельность  с 

нетрадиционными  

материалами 

Игра;   

 

Консультации 

Мастер-класс 

Беседы 

Чтение 

 

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное 

занятие  

Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение  

Чтение 

Самостоятельная деят-ть с 

нетрадиц. материалами;         

Игра;   

Проблемная ситуация; 

С.-р. игра 

Консультации 

открытые занятия; 

Конкурсы 

Выставки детских 

работ;  

Экскурсии;  

Беседы; Чтение 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальная деятельность 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 
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5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

2.3. Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям:  

«Здоровье»:  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»:  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях).  

«Безопасность»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) ;                                                                  

«Социально – коммуникативное»- заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; - сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.- изучить традиции трудового 

воспитания в семьях воспитанников; - проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

«Познание»:  
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми;  

«Речевое развитие»  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.- демонстрировать ценность и уместность как 

делового так и эмоционального общения.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома;  

«Музыка»:  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

2.4. Перспективный план организованной образовательной 

деятельности. 
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие; 

 • Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

            Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.  

           Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» 

и « Речевое» развитие.                      

          Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

           Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

           Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями.  

           Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы                              

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 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 д/с могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: развивающие  игры; 

музыкальные игры; речевые игры; самостоятельная ИЗО и конструктивная 

деятельность по выбору детей. Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не 

старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. Структура события: - подготовка к событию, - 

непосредственное событие, - отражение впечатлений о событии в продуктивной 

деятельности детей.                                                                                                                    

Лента событий: - события основные (праздники: Новый год); - события личные 

(дни рождения детей, выходные дни). 

2 - 3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

2-3летнеобходимо:                                                                                                              

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;                                                                                                            

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;                                                                                                                  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;                                          

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;                     

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;                                                                                                                             

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  в ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;                                                         не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи;              учитывать 
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индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;                       

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;                                                                                              

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;                                               

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние  на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном  возрасте. Поэтому 

педагогам,  дошкольного образования необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения  

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге  обе стороны могут узнать, как ребёнок ведет себя в другой 

жизненной  среде. Обмен информацией  о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями)   и воспитателями, то  есть  для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон  в общем деле образования и 

воспитания детей. Одной из важнейших задач ФГОС ДО является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. В соответствии с 

этим основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй :  

1. Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающие в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;.  

5. Вовлечение родителей к участию в совместных с педагогами мероприятий, 

организуемых в районе. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по 

развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения 

информации на сайте ДОО, стендах, в процессе ежедневного общения 

и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 

педагогической компетентности родителей путём анкетирования, 

опросов, наблюдения.  

3. «Школа для родителей» для повышения уровня компетентности в 

вопросах образования детей.  

4. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям.  

6. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и 

требований в ДОО и семье.  

7. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  
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Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

2. Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

 

Речевое развитие 1. Индивидуальные консультации на основе 

ознакомления родителей с деятельностью 

детей (посещения группы).  

2. Проведение литературных вечеров для 

родителей.  

3. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни.  

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Организация и проведение  выставок детского 

творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

3. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно 

со специалистами детской поликлиники, 
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медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. 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. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: 
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организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Организация консультативного пункта для 

родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка. 

13. 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. 

14. Организации дискуссий с элементами 

практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

17.Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей 

с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению 

имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное  

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 
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ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье. 

 Преодоление сложившихся стереотипов. 

 Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью 

детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями. 

5. Совместные  праздники  на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни. 

7. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

8. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

9. Игротека в детском саду с привлечением 

родителей и других членов семьи. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Режим дня.  

 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 

Климатические особенности:   

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Сибирь – юго-западная часть- время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.                        Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  

2) Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: русские, казахи, но основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы. 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. При 

составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

-время приѐма пищи;  

-укладывание на дневной сон;  
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-общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
 

                           Режим дня  

первой младшей  группы № 2  

на учебный год (холодный период года) 

 

Режимные моменты Первая младшая   группа 

1.Приём детей, игры, утренняя 

гимнастика 

 

  7.00 – 8.30 

2.Подготовка к завтраку, завтрак 

 

  8.30 – 9.00 

3. Самостоятельная, совместная 

деятельность; организованная 

образовательная деятельность; 

индивидуальная работа; игры; 

прогулка 

 

9.00 – 11.30 

4.подготовка к обеду, обед 

 

 11.30 – 12.30 

5.Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 12.30 – 15.00 

6.Постепенный подъём;  полдник; 

самостоятельная,  совместная 

деятельность; организованная 

образовательная деятельность; 

индивидуальная работа; игры; 

прогулка 

 

 

 15.00 – 16.40 

7.Подготовка к ужину, ужин 

 

 16.40 – 17.10 
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8.Самостоятельная, совместная 

деятельность; игры; уход домой 

 

 17.10 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

первой младшей группы №2 (теплый период года) 

Режимные моменты Первая младшая   группа 

1.Приём детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

 

  7.00 – 8.40 

2.Подготовка к завтраку, завтрак 

 

  8.40 – 9.10 

3. Самостоятельная, совместная 

деятельность; индивидуальная работа; 

игры; подготовка к прогулке – 

прогулка 

 

 

 9.10 – 11.30 

4.подготовка к обеду, обед 

 

 11.30 – 12.30 

5.Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 12.30 – 15.30 

6.Постепенный подъём; воздушные 

процедуры         

 

15.30 – 15.45 

7.Подготовка к полднику; полдник;   15.45 – 16.10 

8.Подготовка к прогулке, прогулка; 

самостоятельная,  совместная 

деятельность; индивидуальная работа; 

 

16.10 – 17.10 
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игры 

7.Подготовка к ужину, ужин  17.10 – 17.35 

8. Подготовка к прогулке, прогулка; 

самостоятельная, совместная 

деятельность; игры; уход домой 

17.35 – 19.00 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 
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3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

3.3.Учебно-методическое сопровождение  

1. Сюжетные игры: «Путешествие», «Поликлиника», « Супермаркет», 

«Салон красоты», «Библиотека», «Автосервис»2. Дидактические игры: 1) 

«Животный мир»-развивать логическое мышление, закреплять знания о 

животных, форме предметов.2)»Сложи картинку» (1и2)-знакомит детей с 

временами года, развивает произвольное внимание, зрительную память, 

фонематический слух и цветовое восприятие.3)  «Я иду искать»-развивает 

внимательность и усидчивость.4) «Дары лета» -знакомит с плодами 

растений, развивает интеллект.5) Парные картинки «Мой дом», «Одежда» 

развивать зрительное восприятие, мышление6) «Ты откуда?»- развивает речь, 

внимание, логическое мышление.7) «Игры в кармашке»-развивает внимание, 

мелкую моторику.8) «Большие и маленькие» -знакомит с внешним видом 

дом животных, с их пищей, развивает зрительную память, усидчивость, 

моторику рук, связную речь, поддерживает интерес к живой природе.3. 

Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности : «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»4. 

Дидактические материалы  «Насекомые» 

 

3.4. Культурно – досуговая деятельность 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  
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                          ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(от 1.6  до 3 лет) 

Целевой раздел 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, 

составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, 

которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 

выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их 

здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки. В плане активного отдыха детей являются спортивные игры и 

упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации; формирование у детей 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
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развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: реализацию принципа доступности, учитывая 

возрастные особенности воспитанников; соблюдение дидактических правил 

«от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя 

принцип систематичности и последовательности;  усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.3 Возрастные особенности детей от  1.6- 3  лет. У ребенка с1.6 до 3 лет 

жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 



50 
 

грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см.  

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, 

так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы 

требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, 

одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными 

возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 1.6 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 

внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д.  

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С 

годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной 

системы, так и положительным воздействием физических упражнений. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

 Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме. 

 Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

 Ритмическая гимнастика. 
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 Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

 Различные виды непосредственно образовательной деятельности 

(использование тренажеров и спортивных комплексов и другие). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Конечным результатом освоения Образовательной Программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных):                                                                                               

 Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Общие показатели физического развития: 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры в первой младшей группе: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 
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Содержательный раздел 
2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области: «Физическое развитие» 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

                     для детей 1.6-3 лет 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать 

совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с его 

указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, 

выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Приучают 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Дети учатся ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Построение происходит с помощью воспитателя по 

зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или 

в кругу. 

Основные движения: 

1. Ходьба.   

- В первой младшей группе нужно учить детей ходить, не наталкиваясь друг 

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

формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную 

осанку. 

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы в соответствии с указанием педагога. 

2. Бег. 
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- На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и 

заданное направление, не наталкиваясь друг на друга. 

- Приучать придерживаться определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление движения в 

соответствии с указанием педагога. 

3. Прыжки.   

- В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 

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

- Основное внимание должно  быть направлено на обучение детей 

отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на носки при прыжках 

вверх и в высоту с места. 

 

 

4. Катание,  бросание, ловля. 

- Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, 

скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в  заданном направлении. 

5. Ползание  и лазание. 

- Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно 

переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и  ладони. Это 

упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на 

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в 

подлезании. 

6. Упражнения  в равновесии. 

- Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе 

выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий. 

- Педагогу необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка 

  концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные  игры. 

- Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает 

детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. 

- Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Их необходимо учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята). 

- Подвижную игру на занятии  повторяют два-три раза. 
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Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же 

движений. 

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика 

длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, 

ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, 

разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, 

интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. 

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя 

самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство 

самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 

темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

 3.К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределённое, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.                                                                                                                      

 Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 
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физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

 Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также  -

 форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 

Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

  

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин. - 1-я младшая группа 

Основная часть 

(общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):     

8 мин. - 1-я младшая группа, 

Заключительная часть 
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(игра малой подвижности): 

1мин. - 1-я младшая группа. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1.традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2.тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3. игровая (подвижные игры) 

4.  по интересам, на выбор детей.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена 

на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

комплексы дыхательных упражнений                                                                             

2.3. Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 

и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 

2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность; 
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4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

2.4. Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские праздники, 

- создание памяток, рекомендаций. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей дошкольников интерес 

к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. 
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В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с воспитателем 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы является составной частью 

образовательной программы. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности воспитанников. Однако педагог в ходе своей 

работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий  

 

3. Организационный раздел 

3.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

I. МОНИТОРИНГ 

Мероприятие - определение уровня физической подготовленности детей 

Группа ДОУ - все 

Периодичность - обследование детей проводится в начале и в конце учебного 

года 

Ответственный - инструктор по физ. культуре, воспитатели групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Мероприятие - утренняя гимнастика 
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Периодичность - ежедневно 

Ответственные - инструктор по физкультуре 

2.Мероприятие - Физическая культура 

Периодичность - 2 раза в неделю: в зале или группе  

Ответственные - Инструктор по физкультуре, воспитатели групп 

3.Мероприятие - подвижные игры 

Периодичность - 2 раза в день 

Ответственные - Воспитатели групп 

4.Мероприятие - гимнастика после дневного сна 

Периодичность - ежедневно 

Ответственные - воспитатели групп 

5. Мероприятие - спортивные упражнения 

Периодичность - 2 раза в неделю 

Ответственные - воспитатели групп 

 

3.2.Перспективный план работы с родителями на 

учебный год 

Сентябрь 

1. Анкетирование «Физическая культура и оздоровление». Цель: выявить 

уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному направлению. 

2. Конкурс рисунков  «Летние виды спорта». Цель: содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

3. Консультации «Значение режима дня для здоровья ребенка». Цели: 

познакомить родителей с организацией здоровьесберегающей и 

физкультурно-оздоровительной среды в детском саду. 

Октябрь 

1. Консультация «Утренняя гимнастика». Цель: познакомить родителей со 

структурой утренней гимнастики, последовательностью выполнения 

упражнений, дозировкой и длительностью. 

2. Консультация «Физическое воспитание ребенка в семье». Цель: 

познакомить родителей с организацией физкультурно-оздоровительной 

работы дома. 
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3. Рекомендации  «Играйте вместе с ребенком на прогулке». Задачи: 

доставить радость общения и единения детям и родителям; повышать 

интерес детей к физической культуре; пропаганда здорового образа жизни. 

Ноябрь 

1. Рекомендации - подвижные игры с мячом «Игры с мячом». Цель: 

познакомить родителей с комплексом физических упражнений для 

формирования ловкости, быстроты. 

2. Выставка рисунков с родителями «Моя мамочка – моя радость». Цель: 

установление эмоционально-положительного контакта родителей и детей в 

процессе совместной двигательно-игровой деятельности. 

3. Консультация «Каким бывает отдых». Цель: познакомить родителей с 

формами работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, 

к заботе о собственном здоровье. 

 

Декабрь 

1. Беседа «Зимние прогулки». Цель: расширение представления родителей о 

формах физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, пропаганда здорового 

образа жизни. 

2. Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление 

чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. 

3.Беседа «Развитие физических качеств в играх и игровых упражнениях». 

Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями и формами их 

организации и проведения дома. 

Январь 

1. Консультация «Играем вместе с ребенком на прогулке». Цель: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

2. Памятка  «Дыхательная гимнастика». Цель: Обратить внимание 

родителей на выполнение дыхательной гимнастики, релаксации. 

3. Конкурс рисунков «Зимние виды спорта». Цель: привлечение родителей к 

формированию интереса детей к физической культуре. 

Февраль 

1. Совместно с родителями праздник физкультурно-музыкальный «День 

Защитника Отечества». Цель: доставить радость общения детям с 

родителями. 

2. Выставка рисунков детей «Защитники Отечества». Цель: содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 
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3. Беседа «Развитие у детей физических качеств в подвижных играх». Цель: 

познакомить родителей с подвижными играми и формами их организации в 

выходные дни. 

Март 

1. Консультация «Какие закаливающие мероприятия приемлемы для вашего 

ребенка». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье. 

2. Физкультурное развлечение совместно с родителями. Цель: установление 

эмоционально-положительного контакта родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

3. Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: познакомить 

родителей с подвижными играми и их значением на сохранение здоровья 

детей. 

Апрель 

1. Консультация «Ребенок дома». Цель: обсудить меры по укреплению 

здоровья часто болеющих детей. 

2. Рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с 

комплексами физкультурных упражнений для формирования правильной 

осанки. 

3. Рекомендации «Использование атрибутов для повышения интереса у детей 

к физкультуре». Цель: расширение представления родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной работы дома. 

Май 

1. Фотовыставка «Спорт, спорт, спорт». Цель: привлечение родителей к 

участию в жизни ДОУ. 

2. Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье 

ребенка». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье. 

3. Рекомендации «Физкульт-Ура». Цель: познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений для формирования ловкости, быстроты, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

3.3. Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
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Количество 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, расстояние между перекладинами 25 

см)1шт 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2шт. 

Мячи: 

 маленькие (теннисные и пластмассовые), 40 шт. 

 средние (резиновые), 22 шт. 

 для фитбола 4 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 1 шт. 

Палка гимнастическая (длина 71 см) 20 шт. 

Палка гимнастическая (длина 106 см) 10 шт. 

Скакалка детская (длина 2,4 м) 5 шт. 

Скакалка детская (длина 3 м) 11 шт. 

Кольцеброс 2 шт. 

Кегли 3 шт. 

Обруч пластиковый детский 

 большой (диаметр 80 см) 7 шт. 

 средний (диаметр 60 см) 18 шт. 

Обруч пластиковый сборный 

 большой (диаметр 80 см) 1 шт. 

 средний (диаметр 60 см) 1 шт. 

Конус с отверстиями для эстафет4 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см)2 шт. 

Кубики пластмассовые40 шт. 

Цветные ленточки на кольце (длина 15 см)30 шт. 

Цветные флажки34 шт. 

Бубен1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)1 шт. 

Ходунки2 шт. 

Батут (диаметр 95 см)1 шт. 

Погремушки20 шт. 
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Корзина для инвентаря пластмассовая3 шт. 

Свисток1 шт. 

Палка для вертикальной стойки 1,5 м6 шт. 

Кирпич2 шт. 

Разметчик для спортивных игр1 шт. 

Втулка для конуса4 шт. 

Клипса 1 4 шт. 

Клипса 24 шт. 

Набор «Ракетки пляжные с мячом»1 шт. 

Островок 1 1 шт. 

Островок 21 шт. 

Эстафетная палочка2 шт. 

Мягкие модули1 шт. 

Спортивный комплекс (деревянный)1 шт. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

3.4.Программно-методическое обеспечение 

- Рунова М. А. Движение день за днем. Москва, 2007 г.  

- Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 

- Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Вторая младшая 

группа).  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Средняя группа).  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Старшая группа).  

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 
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- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. Москва, Просвещение. 

- Щербак А. П. Физическое развитие детей в детском саду. Ярославль, 

Академия развития, 2008 г. 

- Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

Москва, Просвещение. 

- Кильпио Н.Н «80 игр для детского сада». Москва, Просвещение. 

- Шишкина В.А. «Движение + движения». Москва, 2007. 

- Тимофеева Е.А «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста». Москва, Просвещение. 

- Фомина А.Н. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». 

Москва, Просвещение. 

- Кузнецова М.Н. «Оздоровление детей в детском саду». Москва «Айрис-

Пресс», 2008. 

Белкина В.Н., Васильева Н.Н. «Дошкольник: обучение и развитие» - 

Ярославль «Академия Развития». 

- Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников. Воронеж, 2007. 
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                         ПРОГРАММА                                                      

ПО художественно-эстетическому развитию    

              детей      дошкольного возраста 

(от 1.6 до 3  лет) 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

Часть Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Новизна и оригинальность программы  заключается в целенаправленной  

деятельности  по  обучению  основным  навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными  усложнения  всех  

видов  деятельности  (игровой, художественной,  познавательной,  учебной)  

с  использованием нетрадиционных техник рисования. 

Актуальность программы «Разноцветный родничок» заключается в 

том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, 

понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и 

обязательно что-то получается. К тому же изображение можно подарить 

родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей 

передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка 

память, мышление, фантазия и воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 
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деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Педагогическая целесообразность. Занятия, основанные на использовании 

многообразных нетрадиционных, художественных техник на занятиях по 

рисованию, способствуют развитию детской художественной одаренности, 

творческого воображения, художественного мышления и развития 

творческого потенциала. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают 

свободу фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными 

навыками и способами изображения предметов или действительности 

окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 

Опыт работы показывает: рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и результат 

художественного творчества. 

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение 

техникой рисунка, графической стороной рисования является важным 

условием, обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, 

развития художественно-творческих способностей. 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении 

ряда вопросов: овладение графическими, техническими навыками и 

умениями, развитие цветового восприятия, представления, композиционных 

умений и эмоционально-художественного восприятия, творческого 

воображения, повышению интеллектуальной активности. Ребенок 

развивается путем сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и 

традиционных техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он 

может только с помощью взрослого: педагога, родителя. При условии 
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взаимосвязи нетрадиционных техник между собой не нарушается логика 

развития каждой из них. Их сочетание наоборот значительно расширяет 

возможности изобразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в 

условия выбора той или иной техники нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 

убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие у детей художественно-творческих 

способностей, посредством нетрадиционных техник рисования и 

формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира. В 

увлекательной форме познакомить детей с различными средствами и 

способами изображения, развитие их творческих способностей, фантазии, 

воображения 

Задачи: 

1. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

2. Развивать мелкую моторику рук; 

3. Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей 

действительности; 

4. Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его 

глазами художников, замечать и творить красоту. 

5. Учить  детей  способам  нетрадиционной  техники  рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

6. Совершенствовать  у  детей  навыки  работы  с  различными 

изобразительными материалами. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

1. Принцип поэтапного «погружения» в программу.  Это  самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. Начинать работу следует с простых, несложных техник 

например: пальчиковая живопись 

2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – 

от самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

при решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных 



68 
 

ограничений. 

4. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

 

1.3.Возрастные особенности детей в изобразительной деятельности 

Так в младшей группе  ребенок чутко воспринимает цвет, цветовые 

отношения и их воздействие на настроение. В этом возрасте отмечается 

стремление к свободному рисованию, манипулированию с красками, т.е. 

малыша интересует не столько сюжет рисунка, сколько сам процесс 

изменения окружающего с помощью цвета. Дети данного возраста радуются 

смешению и размытости, удивляются, восхищаются возникновению новых 

цветовых пятен. Дети узнают, что, можно значительно расширить мир красок 

от просветленно-нежных до сумрачно-тревожных тонов. 

 

Характеристики значимые для разработки и реализации программы. 

В ходе реализации программы «Разноцветный родничок» 

дети знакомятся со следующими техниками рисования: 

1. «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

2. оттиски штампов различных видов; 

3. «точечный рисунок»; 

4. рисование жесткой кистью (тычок); 

Периодичность занятий: младшая– 1занятие в месяц 

Длительность занятий: 

младшая группа - 10 минут; 

Форма организации детей: групповая. 

Форма проведения: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

 

Методы и приёмы: 

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, 

иллюстраций, работа с наглядным материалом, игры, практические 

упражнения для отработки необходимых навыков.2.Словесный: чтение, 

рассказ,  беседа, пояснение, объяснение. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемый результат: 

1. самостоятельно  использовать  нетрадиционные  материалы  и 

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их; 

2. проявлять интерес к изобразительной деятельности. 

В рамках реализации программы предусмотрены способы и формы 

выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Беседа, опрос, наблюдение, выставки, 

Итоговые занятия 

Анализ мероприятий 

Анализ приобретенных навыков 
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Фотоотчёты 

Отзывы (родителей) 

Методические разработки 

Выставки 

Готовые изделия 

Отчеты 

Открытые просмотры НОД 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

программы. 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей. Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих 

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно 

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так 

же решаются задачи развития психических познавательных процессов: 

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, 

глазомера,  координации  движений.  У  детей  формируется  умение 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности  –  это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях.  Поэтому  приемы  нетрадиционной  технике  необходимо 

использовать для полноценного развития детей. 

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству. 

 

2.2. Виды нетрадиционных техник рисования и их использование 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Интерес к рисованию возникает у детей еще в раннем возрасте. Г. Н. 

Давыдова отмечает, что занятия в детских дошкольных учреждениях чаще 
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сводятся к стандартному набору изобразительных материалов и 

традиционным способам передачи полученной информации. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциала нового поколения, 

этого недостаточно для развития творческих способностей. Задача педагога - 

научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать нетрадиционные способы изображения. С. В. 

Погодина отмечает, что увлечение нетрадиционными техниками рисования 

не должно стать самоцелью. Потому что у ребенка постепенно формируется 

некий изобразительный стереотип. Он приводит к тому, что данную технику, 

в частности монотипию, ребенок соотносит только с одним изображением - 

бабочкой. Дальше этого образа он уже ничего не видит. Также не совсем 

правильно связывать неклассические техники с желанием достигнуть 

эффекта. Суть в том, что раскрыть содержание задуманного образа можно 

любыми выразительными средствами. Важно показать ребенку, что техника, 

хотя и имеет значение в создании рисунка, все же выступает в качестве 

"вспомогательного кирпичика" в построении образа. Техника способствует 

решению изобразительных задач, а не подменяет процесс обучения легким 

экспериментом. При анализировании литературы мы нашли классификацию 

А.В. Никитиной, которая помогает определить, какая техника применяется в 

определенном дошкольном возрасте. Давайте рассмотрим её. С детьми 

младшего дошкольного возраста можно использовать: 

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатками из картофеля; 

 тычок жесткой полусухой кистью. 

Тычок жесткой полусухой кистью В данной технике изображение 

получается путем опускания кисти в гуашь, после чего ребенок ударяет, 

вертикально держа кисточку по бумаге. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками Ребенок получает изображение, опуская в гуашь 

пальчик и нанося точки, пятна на бумагу. На каждый палец набирается 

краска разного цвета. Оттиск поролоном, печатками из картофеля или 

ластика Основной способ получения изображения заключается в том, что 

ребенок прижимает поролон или печатки к штемпельной подушке, которая 

пропитана гуашью и переносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета 

необходимо брать другую мисочку, в которой находится штемпельная 

подушка и другую печатку/ поролон. Печать по трафарету Изображение 

получается путем прижимания печатки или поролонового тампона к 

штемпельной подушечке с краской и нанесения оттиска на бумагу с 

помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, следует брать другой тампон и 

трафарет. 
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2.3. Значение нетрадиционных техник рисования в дошкольном возрасте 

Как писалось ранее, традиционное рисование имеет огромное влияние на 

всестороннее развитие личности. Как же нетрадиционные техники рисования 

способствуют развитию ребенка? Во-первых, на занятиях с использованием 

нетрадиционных техник рисования у ребенка развивается фантазия, 

воображение, малышей радует быстрое достижение результата. Во-вторых, 

ребенок знакомится и учится использовать разные материалы для рисования. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно. Никаких тебе правил, никаких 

шаблонов обучения ребенка изобразительному искусству. В-третьих,  самое 

важное- нетрадиционное рисование играет важную роль в психическом 

развитии ребенка. Помимо этого в процессе использования нетрадиционных 

техник рисования у ребенка развивается наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. Происходит активизация самостоятельной 

мыслительной и речевой деятельности. Именно нетрадиционные техники 

рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности 

детей, создают эмоционально - положительное отношение к деятельности. 

 

2.4. Взаимодействие ДОУ с семьёй по реализации программы 

Сентябрь 

«Как часто рисует ваш малыш? » (Анкетирование) 

Октябрь 

«Роль нетрадиционного рисования в развитии творческих способностей 

детей раннего возраста» (Родительское собрание) 

Ноябрь 

«Детский рисунок–ключ к внутреннему миру ребенка» (Консультация) 

Декабрь 

«Рисование нетрадиционными способами» (Консультация) 

Январь 

«Рисуем без кисточки» (Папка-передвижка) 

Февраль 

«Как рисуют девочки, а как мальчики» (Консультация) 

Март 

«Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности с 

использованием  нетрадиционных  технологий» (Мастер-класс для родителей 

с детьми) 

Апрель 

«Советы родителям по развитию творческих способностей детей» (Памятка) 

Май 

«Мы волшебники» (Выставка рисунков, выполненных в нетрадиционных 

техниках, изготовленных дома совместно с родителями) 

Цель: познакомить родителей с интересным и полезным видом творчества. 

Проводимая работа, не только даёт родителям знания о детской 

художественной деятельности, о методах и приёмах работы в 
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нетрадиционных техниках, но и укрепляет взаимоотношения между 

родителями и детьми.  

Работа по реализации  Программы включает в себя: 

1. Анкетирование 

2. Родительские собрания 

3. Консультации для родителей в приёмной 

4. Мастер-классы 

5. Открытые просмотры НОД с детьми 

6. Информация на сайте ДОУ 

7. Оформление папок-передвижек 

8. Буклеты 

9. Памятки для родителей 

10. Выставка рисунков, выполненных в нетрадиционных техниках, 

изготовленных дома совместно с родителями. 

11. Конкурс совместных творческих работ с детьми 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  программы. 

Помещение для занятий: групповая комната. Центр художественного 

творчества в группе; Технические средства: мультимедийные 

презентации. CD и аудио материал Инструменты и приспособления: 

акварельные краски, гуашь; восковые мелки, свеча;ватные палочки; 

поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для 

процарапывания; коктельные трубочки; салфетки; природный и бросовый 

материал; стаканы для воды; подставки под кисти; кисти. Наглядный 

материал: презентации и иллюстрации для интерактивной доски; 

дидактические игры, педагогические эскизы. 

 

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ 

 

Вид 

помещения 

Коридоры ДОУ 

 

Основное 

предназначение 

Информационно- 

просветительская работа 

с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями, 

содержащая 

материалы о реализации 

части Программы, 

формируемой 

Оснащение 

 

Стенды  для 

родителей 

 Стенды  для 

сотрудников 

 Оформление 

выставок детских работ 
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участниками 

образовательных 

отношений 

 

Музыкально – 

спортивный зал 

 

Ознакомление 

родителей с 

направлениями 

работы ДОУ 

Оформление 

выставок детских работ 

 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

Закрепление  навыков, 

полученных  в  ходе 

организованной 

образовательной 

деятельности   

Бумага  разного 

формата, разной формы, 

разного тона, 

Цветные 

карандаши,  краски, 

кисти,  тряпочки, 

пластилин (стеки, доски 

для лепки), 

 Альбомы- 

раскраски. 
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