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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по развитию детей младшей группы (далее - Программа) 
разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования) Затеченского детского сада-структурного подразделения МКОУ 
«Затеченская ООШ», в соответствиис ФГОС ДО. Программа составлена на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
     Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3  
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное 
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-
эстетическое развитие». 
     Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13  
г, действует с 01.01.2014 г)/ 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-  
13)/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 
1014. 

     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных представителей). 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования, содержание и 
организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 
подготовительной к школе  группы. Содержание образовательной деятельности 
распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому 
планированию и представляет систему.  
     Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Реализация программы рассчитана на  2020-2021учебный год. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

     Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 
 

 1.3. Принципы и походы к  формированию Рабочей п рограммы 
     Основными принципами, положенными в основу Рабочей программы являются 
следующие: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 
индивидуализации дошкольного образования; 
6) принцип гармоничности образования; 
7) принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования; 
8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в 
основу которого положен интегративный подход с учетом возрастных возможностей 
и особенностей воспитанников, специфики и возможностей образовательных 
областей. 

Основные принципы дошкольного образования 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
– индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (далее – особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее реализации. 
     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
направленная на сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах 
образовательной деятельности: 
1.Принцип деятельности.  
2. Принцип системности  
3.Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации  
4. Принцип гуманности предполагает: 
5. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой 
деятельности. 
6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков 
социальной адаптации, самореализации. 
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7. Принцип культуросообразности  
8. Принцип открытости.  
 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Возрастные и индивидуальные особенности детей 1?5-3 лет  

(младшая группа) 
     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 
основы наглядно-образного мышления. 
     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. 
     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 
ближайшего окружения. 
     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате общения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
     К третьему году жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 
     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни широко используются действия с предметами- заместителями. 
Проявление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от нее линий. 
     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 
двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 
    Основной формой мышления является наглядно – действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 
разрешаются путём реального действия с предметами 
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     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
цель, намечает план действия и т.п. 
     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 
речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством и т.д. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
дошкольного образования детьми 1,5-3 лет 

     Планируемые результаты освоения Программы представляют  собой целевые 
ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для  их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
     К трем годам: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек 
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов. (приложение №     ) 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

     Содержание работы с детьми дается по пяти образовательным областям: 

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

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

каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми, общения ребенка с другими детьми, 
дальнейшего развития игры и навыков самообслуживания. Основная цель - 
позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 В раннем возрасте особое значение для развития потенциала ребенка 
приобретает общение со взрослыми, в частности с воспитателями, младшими 
воспитателями, музыкальными работниками, инструкторами по физической культуре 
и специалистами: психологом, логопедом, дефектологом. Взрослый, взаимодействуя 
с ребенком, инициирует его речевую деятельность, поощряет вербальную 
активность. Играя с ребенком, он использует различные предметы; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной свободной игры; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует 
развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения; учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям, создает безопасное, насыщенное разнообразными 
предметами, пространство для взаимодействия детей, наблюдает за их активностью 
и поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 
называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в разных 
социальных ситуациях. Взрослый поддерживает стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.  
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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 социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду. В случае позитивного 
взаимодействия, взрослый называет, возникающие при этом положительные 
чувства. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей, овладевая, таким образом социальными компетентностями. 

 При развитии игры взрослый организует игровую среду, знакомит детей с 
различными игровыми сюжетами, помогает освоить предметно-манипулятивные 
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. 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, взрослый 
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, 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,  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.  

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). Величина. Привлекать 
внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 
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(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 
большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить различать предметы по 
форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в пространстве. 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 
двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

     Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 
совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по 
обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 
предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 
и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 
картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 
способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 
цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 
памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Ознакомление с предметным окружением. 
     Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 
по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 
способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 
ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства 
и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 
лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр.). 
 

Ознакомление с социальным миром 
     Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 
интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 
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еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 
оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
 

Ознакомление с миром природы 
     Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковьи др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 
года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия 
с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 
погоде). 
 

Сезонные наблюдения 
     Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о 
зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 
зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).    
     Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Проводится 1 раз в неделю по 10минут (приложение№      ) 
 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 
     «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 
материала для общения детей друг с другом и воспитателем. (См. пункт 2.6. ФГОС 
ДО). Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 
состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На 
основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь.  
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Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 
животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
Проводится 1 раза в неделю по 10минут (приложение№     ) 

 
2.6. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

    «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства  
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Приобщение к искусству 
       Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение , доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 
на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
      Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 
предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 
карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 
движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 
на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 
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ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 
восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 
фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам 
ленточкам,  платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 
детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 
рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 
рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 
относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 
карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 
кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 
глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг 
к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей 
класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
     В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 
игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей 
с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 
самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 
       Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 
спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 
(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки 
по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
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способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

Проводится 2 раза в неделю по 10минут (приложение №     ) 
 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)».Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 
язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. См. пункт 2.6. ФГОС 
ДО. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.). 

Проводится 3 раза в неделю по 10 минут (приложение №     ) 
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 2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

     Взаимодействие взрослый с  детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка, осуществляется на основе форм, способов, методов и средств и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим) приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
     Процесс приобретения общих культурных умений но всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 
не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 
в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не  
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. Личностно-подражающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,  так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 
себе не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность 
оказывают поддержку вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,  
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 
искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 
его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 
ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 
между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.



 

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. В 

таблице представлены формы, методы, средства, технологии по пяти 

направлениям развития ребенка. 



 

Формы, методы, средства, технологии 
 

ОО Направление ОД Формы и методы Технологии Электронные 
образовательные 

ресурсы 
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е
 

Социализация Ситуативный разговор Игра 
на развитие общения Игра 
с правилами Сюжетно-
ролевая игра Праздник, 
развлечение 

Информационно- 
коммуникационные 
технологии 
Личностно- 
ориентированная 
технология 
Технология игрового 
обучения 
Технология формирования 
безопасного поведения в 
дошкольном возрасте 

Виртуальные экскурсии 

Нравственное воспитание Беседа 
Образовательная ситуация 
Решение проблемной ситуации 

Развитие общения Сюжетно-ролевая игра 

Ребенок в семье и обществе Театральная гостиная 
Экскурсия 

Патриотическое воспитание Беседа 
Экскурсия 

Воспитание культурно- 
гигиенических  навыков, 
самообслуживание 

Игра с сюжетными игрушками 
Совместные действия 
Дежурство 
Поручения 

Общественно-полезный труд Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
Труд в природе Совместные 
действия Уважение к труду 
взрослых Знакомство с 
профессиями 

Безопасное поведение в 
природе 

Беседа-предложение 
Просмотр презентаций и 
видеороликов 
Решение проблемных ситуаций 

Безопасность на дорогах Экскурсия 



 

  Просмотр презентаций и 
видеороликов 
Беседа 

  

Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

Решение проблемных ситуаций 
Беседа 
Игровая ситуация 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
з
в

и
т
и

е
 

Развивающая речевая среда Мини-музей 
Создание альбомов, панно 
Полочка умных книг 
Календарь природы 
Коллекционирование 
Центр детской активности 

Технологии игрового 
обучения 
Технологии развития речи 
(моделирование, 
мнемотехника) 
Технология проблемного 
обучения 

Аудиосказки 
Тематические 
презентации 

Формирование словаря Составление и отгадывание загадок 
Составление рассказа из личного 
опыта 
Игры на словообразование 
Игры-рифмы 

Звуковая культура речи Артикуляционная гимнастика 
Игра с буквой и звуком 
Игра на выразительность речи 
Игра на развитие слухового 
внимания 

Грамматический строй речи Игра со словами 
Настольно-печатная игра 
Речевая ситуация 
Игра на развитие мелкой моторики 

Связная речь Игровая обучающая организация 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 

Художественная литература Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
Театрализованная игра 
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Развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 

  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира 

Просмотр презентации, 
иллюстрации 
Игра-загадка 
Игра-путешествие 
Творческое задание 
Дидактическая игра по ТРИЗ 
Развивающая игра (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера) 
Проектная деятельность 

Информационно- 
коммуникационные 
технологии 
Технология проектной 
деятельности 
Технология развивающего 
обучения 
Технология 
исследовательской 
деятельности 
Технология проблемного 
обучения 
Технология игрового 
обучения 
Образовательные 
игротехники (палочки 
Кюизенера, блоки 
Дьенеша) 

 

Сенсорное развитие Дидактическая игра с блоками 
Дьенеша 
Настольно-печатные игры 

Приобщение к 
социокультурным ценностям 

Творческое задание 
Экскурсия 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Сезонные наблюдения Наблюдение 
Образовательная ситуация 

Х
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 Приобщение к искусству Игра-беседа 

Игра на развитие чувственного 
восприятия 
Просмотр видеоматериала, 
рассматривание  картин, 
иллюстраций 

Информационно- 
коммуникационные 
технологии 
Технология проектной 
деятельности 
Технологии игрового 
обучения 
Здоровьесберегающие 

Аудиотека 
классической музыки 
Аудиотека 
художественной 
литературы 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Конструкторская игра (бумага, 



 

  кубики, бросовый материал) 
Лего-конструирование 
Моделирование 

технологии 
Технология технического 
творчества (Лего- 
конструирование и т.д.) 

 

Музыкально-художественная 
деятельность 

Слушание, импровизация 
Музыкально-дидактические игры 
Музыкально-ритмические движения 
Игра на детских музыкальных 
инструментах 

Ф
и
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че

ск
о

е
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Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Утренняя гимнастика 
Гимнастика для глаз 
Закаливание 
Физминутка 
Пальчиковая гимнастика 
Дыхательная гимнастика 
Релаксация 
Игра-беседа 
Игровая обучающая 
Игра на развитие психических 
процессов 

Медико- 
профилактические 
технологии 
Физкультурно- 
оздоровительные 
технологии 
Технология обеспечения 
социально- 
психологического 
благополучия 
воспитанника 
Технология обучения 
здоровому образу жизни 
Информационно- 
коммуникационные 
технологии 
Технология проектной 
деятельности 

Мультимедийные 
системы 

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 
Подвижная игра с правилами 
Игровое упражнение 
Соревнование 
Эстафета 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 
принципам и целям ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных социокультурных, графических, климатических условий, 
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 



 

 2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
 
     Культурная практика — инициируемая взрослым или самим ребенком 
деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 
общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий, 
Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 
игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 
взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуация; которые  
способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 
доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 
     В детском саду проводятся традиционные организованные мероприятия, 
которые стали культурными практиками создающие атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В 
качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся 
цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 
организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 
     Организация культурных практик способствует повышению эффективности 
образовательной деятельности, создаёт комфортные условия для формирования 
личности каждого ребёнка. Культурные практики детства являются мощным 
инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, а также формирования предпосылок учебной 
деятельности. (приложение №  ) 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
     Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность 
характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя 
способность и склонность к активным и самостоятельным действиям. 
 Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности 
свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 
инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 
искать различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые 
присущи конкретному ребенку. 
     Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, 
ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и 
часто приводит к положительным результатам. 
     Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности 
ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов 
добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 
воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, и его 
результатом является формирование особой внутренней позиции и  
возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию 
соответственно своему видению уметь находить новое в уже известном, 
игрового отношения к действительности. 
Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 
самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность 
представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 
Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 



 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 
побуждая к дальнейшему их изучению. Способы и направления поддержки  
детской инициативы реализуются через проектную познавательно- 
исследовательскую деятельность. 
Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 
инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целенаправленность 
и результативность решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов. 
     В основу проектной деятельности заложена идея о направленности 
познавательных интересов ребёнка на получение практического результата, 
который достигается в процессе поиска решения проблемы с применением 
полученных знаний (представлений) и умений. Особенностью проектной 
деятельности ребенка дошкольного возраста является то, что он испытывает 
трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем, а выявлении 
проблемы определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит 
характер сотрудничества участников образовательных отношений. 
     Познавательно-исследовательская деятельность как специально 
организованная деятельность осуществляется во всех возрастных группах 1 раз в 
неделю. Она позволяет под руководством педагога или самостоятельно добывать 
информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, 
физическом или природном явлении. В процессе исследовательской деятельности 
развивается познавательная активность и любознательность, обогащается 
память, активизируются мыслительные процессы ребенка, так как постоянно 
возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения. Необходимость формулировать закономерность и 
делать выводы стимулирует развитие речи. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

Месяц Первая мл. гр 

Сентябрь Вода-водичка 

Игры с воздушным шариком 

Что звучит? 

Солнечный зайчик 

Октябрь  Цветная вода 

Почему всё звучит? 

Нюхаем. Пробуем.Трогаем. 

Вода.Какая она? 

Ноябрь  Почему всё плывёт? 

Знакомство с мыльными пузырями 

Подушка из пены. 

Декабрь Кто или что летает? 

Воздух работает 

Каждому камешку свой домик. 

Можно ли менять форму камня и глины 

Всюду свет 



 

Январь  Тающий лёд. 

Замерзшая вода 

Цветной лёд 

Февраль Следы 

Разноцветные шарики. 

Где вода? 

Кто улетит, кто останется? 

Март Водяная мельница? 

Звенящая вода. 

Вертушки. 

Ловись рыбка. 

Апрель Бумага её качества и свойства. 

Кораблик. 

Тонет не тонет? 

Куда делась лужа? 

Май Витамины 

Какой песок 

Тонет не тонет? 

Фокусники 

     Организация культурных практик способствует повышению эффективности 
образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 
личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 
инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 
 

 2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

     Ведущей целью взаимодействия с семьей является создание в группе 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 
разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка. 
Взаимодействие с семьей построено на основе  гуманно-личностного подхода, 
согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (Приложение №     ) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация режима дня. 

     Режим дня в младшей группе предусматривает рациональное распределение 
времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, приём пищи, время 
прогулок. 
Правильный режим является непрерывным условием здорового образа жизни и 
успешного развития детей. 
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
При проведении режимных процессов в …. Группе выполняются следующие 
правила: 
1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 
сне, питании). 
2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3.Привлечение   детей   к  посильному   участию   в  режимных   процессах;  
поощрение 
самостоятельности и активности. 
4.Формирование  культурно-гигиенических  навыков.  
5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6.Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 
Основные принципы построения режима дня. 
Режим дня построен в соответствии с возрастными психологическикими 
особенностями детей. 
Организация режима дня проводится в группе с учётом тёплого и холодного периода 
года. 

Организация сна. 
При недостатке сна 1,5 ч. в сутки выносливость нервных клеток у детей 
ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 
может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая 
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 
часов, из которых 2,0-2,5    часа  отводят дневному сну.  

Организация прогулки. 
В детском саду прогулка организуется 2 раза в день; в первую половину дня - до 
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей 
домой. 
Время, отведённое в режиме дня на утреннюю прогулку, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5. Время, отведённое в режиме дня на 
вечернюю прогулку, составляет от 1ч.15м. до 1ч.30 м. Длительность прогулки в 
…. Группе составляет …. Часов. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 



 

участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу 
с детьми по развитию физических качеств. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 
условиями. Дети учатся правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 
При проведении целевых прогулок  учитываются особые правила. 

(приложение №     ) 

 

 

 3.2. Планирование образовательной деятельности 
 Учебный план 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) формы деятельности 
ребенка. 
Образовательная деятельность вне организованных занятий  обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. 
 

Возраст 
детей 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

совместная 
деятельность (ч) 

самостоятельная 
деятельность (ч) 

Кол- 
во в 
день 

минут 

 

1,5 - 3 года 
 

2 НОД 
не более 8 - 10 мин. 
каждая (16 - 20 мин) 

 

7 - 7,5 
 

3 – 4 

 (приложение №     ) 

 3.3. Расписание непрерывной непосредственной образовательной 
деятельности 

(приложение №     ) 

 3.4. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности 
в учебном году МКДОУ. Календарный учебный график учитывает в полном 
объеме возрастные психические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 
следующее: режим работы; продолжительность учебного года; количество 
недель в учебном году; сроки проведения мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования; праздничные выходные дни; оздоровительные 
мероприятия в летний период. 

                               (приложение №     ) 



 

 3.5. Тематическое планирование образовательной деятельности 
     Реализация содержания образовательных областей основана на принципе 
тематического планирования образовательной деятельности. Планирование 
учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
                                                   (приложение №     ) 

3.6. Циклограмма  образовательной   деятельности 
     Циклограммы образовательной деятельности разработаны для младшей 
группы по единой структуре и включают в себя занятия, образовательную 
деятельность в режимные моменты, самостоятельную детскую деятельность. 

(приложение №     ) 

 3.7. Планирование традиционных событий, праздников 
     Организация традиционных событий, праздников – неотъемлемая часть 
деятельности группы, способствующая повышению эффективности 
образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей 
увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, 
коллективного творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и 
развлечениями способствует: 
- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 
- развитию социального и эмоционального проекта; 
- формированию гражданской позиции. (приложение №     ) 

 3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 
а также участка, в соответствии с особенностями детей 1 младшей группы, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 
и безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 
(в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
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. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 
наличие группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: наличие группе различных

 пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса 
в группе, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической. 

Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной 
среды  

младшая группа 
 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

Центр сенсорики, 
математики 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 
величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 
эталоны, цилиндрики-вкладыши, рамки-вкладыши, 
геометрические головоломки, настенные панно для 
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой 
моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.п.), мягкие 
пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, логические 
блоки Дьенеша, игра лото, парные картинки, крупная 
пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок. 



 

Центр 
творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные, восковые мелки; 
кисточки толстые беличьи; бумага: разного формата для 
индивидуального рисования и совместного творчества; 
наличие места на стенде для творчества детей (доска для 
рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки- 
штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 
работы с пластилином; иллюстрации сказок, репродукции 
росписи народных промыслов. 

Игровой центр Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: 
куклы, кукольные одежда и мебель, коляски для кукол, 
посуда, расчески, щетки, тазик для купания, мочалки, 
полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 
«Больницы»; машинки средних и малых размеров, кубики, 
различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный центр Мячи резиновые, большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажная дорожка, атрибуты для создания 
сюжета на физкультурных занятиях. 

Центр 
театрализованной 

деятельности 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр 
игрушек, театр на фланелеграфе; декорации; элементы 
костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки и др.); 
полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 новые). Все 
материалы периодически обновляются, музыкальные 
игрушки: металлофон, бубны, колокольчики, барабан. 

Центр 
экспериментирования 

Специально оборудованный столик для 
экспериментирования с водой и песком – вода кипяченая, 
песок прокален в духовом шкафу; ведерки, совочки, формы 
для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания 
воды. 

Центр природы Животные – аквариумные рыбки (1-2 крупные), растения с 
красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 
структурой строения, цветущие, пейзажи по времени года. 

Центр 
конструирование 

Напольный крупный строительный материал, к нему для 
обыгрывания крупные машины и игрушки-двигатели, 
сюжетные наборы фигурок: животные, люди, настольный 
мелкий конструктор с материалом для обыгрывания. 

     Перечень игрового оборудования для учебно методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений младшей группы (1,5-3 

лет).(приложение №      ) 

3.9.  Перечень нормативных, нормативно-методических документов и 
методических источников  

     Рабочая программа разработана с учётом следующих нормативных и 
нормативно- методических документов. 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи 001-1 от 20 ноября 199 года. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (Элеюронный   
ресурс) 
//Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 
pravo.gov.ru. 
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».- 



 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726 -р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 чая 2015-г. М 996-
р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс).- Режим 
доступа: //government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации  от  19  декабря  2013  г.  №68  «Об  утверждении  СанПиН  
2.41347.13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об   утверждении СанПиН  2.4.1.3049 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных  организаций 
//Российская газета.-2013.-19.07. (№157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. №118. (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1 1340-03. 2.2.2. Гигиена руда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4, Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно - 
эпидемиологические правила в нормативы». утв. Главным государственным 
санитарныё врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта Дошкольного образования (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. № 373 (ред. от 29 2.2004) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образованию» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабри 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. регистрационный №  
19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г. Регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (рег,. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России б октября 2010 г. .№ 18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГ0С ДО» от 28 февраля 2014. 
№1 08-249 //Вестник образования. — 2014. Апрель. —№ 7. 
15.Письмо Минобрнаукн России от 31 июля 20I4 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 



 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования). 
Перечень методических источников Образовательная область «Физическое 

развитие» 
Степаненкова, Э. Л. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для занятия с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет - М. Мозаика-
Синтез, 2015. 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вераксы, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
Методическое пособие, - М.: Мозаика Синтез, 2012. 
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2009. 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 
младшей группе детского сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика-синтез,  
2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 

 

 


