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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка.

Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ г. Астрахань № 67 в соответствии с
требованиями  ФОП  ДО  и  ФГОС  ДО.  Программа  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  с  воспитанниками  группы.  Программа
строится  на  принципе  личностно-ориентированного  взаимодействия  взрослого  с
воспитанниками  и  обеспечивает  физическое,  социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей от 2 до 3 лет с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Рабочая  программа
направлена  на:  разностороннее  развитие  ребенка  в  период  дошкольного  детства  с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных
ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Цель

Реализация образовательной программы дошкольного  образования  МБДОУ  г.
Астрахань № 67 в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО.

Задачи

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых
результатов освоения образовательной программы ДО;

- приобщение  детей  (в  соответствии с  возрастными особенностями)  к  базовым
ценностям российского народа

–  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,
высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,
единство народов России;

- создание   условий   для   формирования   ценностного отношения к окружающему
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

- построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

- создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей
дошкольного  возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и
индивидуальных возможностей;
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка,
его инициативности, самостоятельности и ответственности;

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,
обучения  и  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  обеспечения  их
безопасности;

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и
достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального
общего образования.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится  активным  в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей),
совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  в  воспитании  детей
младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов,  а  также  педагогических
работников;

4) признание  ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений;

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

6) сотрудничество ДОО с семьей;

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;

9) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

4



Психолого- педагогическая характеристика особенностей развития детей группы
Характеристика воспитанников 1 – ой младшей группы (2-3 лет) на 2023-2024

учебный год

Общее количество детей – 14 человек  девочек - 55%, мальчиков 45% .

Функциональное созревание

Данный  возраст  характеризуется  интенсивным  созреванием  нейронного  аппарата
ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и
межполушарных  связей.  Правое  полушарие  является  ведущим.  Продолжается
развитие  скелета,  мышц,  изменяются  пропорции  тела.  Слабо,  но  проявляются
различия в строении тела мальчиков и девочек.

Психические функции.

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться
предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,
игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
 Интенсивно развивается активная речь  детей.  К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает
примерно 1000-1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте  у  детей  формируются  новые виды деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.        
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.    
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от
нее линий.      
К третьему 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.    
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Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К  3
годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с большими
искажениями.    

  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная:  возникающие  в
жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального  действия  с
предметами.    
Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.

Сроки реализации рабочей программы

2023-2024 учебный год (1 сентября 2023 – 31 августа 2024 года)

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы

1. ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, испытывает потребность в двигательной активности;

2. ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 
гибкость, хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом 
выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в пространстве, переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность;

3. ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать 
о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;

4. ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации;

5. ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»;

6. ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, 
внимателен к словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 
характера, стремится к положительным формам поведения, замечает ярко выраженное
эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие;

6



7. ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 
предложению воспитателя может договориться с детьми, стремится к самовыражению
в деятельности, к признанию и уважению сверстников;

8. ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни;

9. ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; отражает эти представления в играх;

10. ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 
как он был создан;

11. ребенок самостоятелен в самообслуживании;

12. ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками;

13. ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много 
вопросов поискового характера;

14. ребенок имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 
окружающем мире, с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования, в процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков;

15. ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более 
длительными и активными, использует разные типы реплик и простые формы 
объяснительной речи;

16. ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности;

17. ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки;

18. ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 
литературные тексты, воспроизводит текст

19. ребенок способен использовать обследовательские действия для выделения 
качеств и свойств предметов и материалов;

20. ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 
откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;

21. ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные 
средства;
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22. ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в 
самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-
досуговойдеятельности (праздниках, развлечениях и др.);

23. ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;

24. ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 
активно использует предметы заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 
инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 
творчество в создании игровой обстановки;

25. ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 
результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия» в режиссерских играх.

1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детей

Реализация  программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.
Педагогическая  диагностика  (мониторинг)  проводится  путем  наблюдений  детей  в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарием  для
педагогической  диагностики  (мониторинга)  служит  диагностический  журнал:
комплексная  диагностика  уровней  освоения  «Программы воспитания  и  обучения  в
детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 1 – я
младшая  группа.   Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)
используются для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории), оптимизации работы с группой детей.
Периодичность проведения педагогической диагностики 2 раза в год. Оптимальным
является  ее  проведение  на  начальном  этапе  освоения  ребенком  образовательной
программы,  в  зависимости  от  времени  его  поступления  в  дошкольную  группу
(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной
группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на
начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе.
Сравнение  результатов  стартовой  и  финальной  диагностики  позволяет  выявить
индивидуальную  динамику  развития  ребенка.  Педагогическая  диагностика
индивидуального  развития  детей  проводится  педагогом  в  произвольной  форме  на
основе  малоформализованных  диагностических  методов:  наблюдения,  свободных
бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке,
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При
необходимости  педагог  может  использовать  специальные  методики  диагностики
физического,  коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  развития.  Ведущим  методом  педагогической  диагностики  является
наблюдение.
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2. Содержательный раздел
2.1 Содержание работы по образовательным областям
Содержание  образовательной  деятельности   представлено  в  виде  перспективно-
тематического  плана  воспитательно-образовательной  работы с  детьми (на  учебный
год), по основным видам организованной образовательной деятельности.
• социально-коммуникативное  развитие;  (развитие  игровой  деятельности,  труд,
коммуникация, формирование основ безопасности, самообслуживание, нравственное
воспитание);
• познавательное  развитие;  (конструирование,  ФЭМП,  сенсорное  воспитание,
окружающий мир);
• речевое развитие; (развитие речи, художественная литература);
• художественно-эстетическое развитие; (знакомство с искусством, музыкальное
воспитание, изобразительная деятельность: лепка, рисование);
• физическое  развитие  (физкультурно  –  оздоровительная  работа,  воспитание
культурно – гигиенических навыков, физическая культура)
 Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи  педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»
Социально  –  коммуникативное  развитие  направленно  на  формирование  первичных
ценностных  представлений,  развитие  способности  к  общению,  саморегуляции,
игровой  деятельности,  навыков  самообслуживания,  приобщение  к  труду,
формирование основ безопасности.
Формирование первичных ценностных представлений: 
Образ Я.  Формировать у детей  элементарные представления о себе,  об изменении
своего
 социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Учить называть  свое  имя и возраст.  Учить ребенка узнавать  свой дом и квартиру,
называть имена членов своей семьи.
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение
к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально
– нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости,
жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
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успехам, красивым игрушкам. Формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
Развитие коммуникативных способностей.
Развитие  общения,  готовность  к  сотрудничеству.  Формировать  у  детей  опыт
поведения среди сверстников, способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.
Формирование детско – взрослого сообщества. Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою
группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к
своим  воспитателям,  помощнику  воспитателя  и  другим  сотрудникам  дошкольного
учреждения.  Воспитывать  чувство  симпатии к  сверстникам.  Объяснять,  что  нельзя
драться и обижать других детей.
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке;  называть основные
помещения, сооружения.
Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском
саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.

Развитие регуляторных способностей.
Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Воспитывать  элементарные  навыки
вежливого  обращения,  продолжать  учить  детей  здороваться  и  прощаться;  излагать
собственные просьбы спокойно, употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста».
Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Формировать умение спокойно вести
себя в помещении и на улице; не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый
занят.

Формирование социальных представлений, умений, навыков.
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые
действия с одного объекта на другой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,  использовать  предметы  заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развитие  навыков  самообслуживания.  Совершенствовать  развитию  элементарных
навыков  самообслуживания;  поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при
овладении навыками самообслуживания.
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Учить  самостоятельно  пить  из  чашки,  правильно  держать  ложку.  Учить  детей
одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  аккуратно  складывать  снятую
одежду. 
Приучать к опрятности. Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения
детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших
трудовых действий.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять
игровой  материал  по  местам.  Поощрять  интерес  к  деятельности  взрослых.
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Формирование  основ  безопасности.  Знакомить  с  элементарными  правилами
безопасного  поведения  в  природе.  Знакомить  с  элементарными  правилами
безопасного  поведения  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Формировать  первичные  представления  о  безопасности  собственной
жизнедеятельности.  Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами  безопасного
обращения  с  предметами.  Знакомить  с  понятиями  «можно  –  нельзя»,  «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой.

Образовательная область «Познавательное  развитие»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  наблюдательности;
формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование
элементарных естественно – научных представлений.

Сенсорное воспитание.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
различных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет,
величину, форму.
Побуждать  включать  движения  рук  по  предметы  в  процесс  знакомства  с  ним:
обводить руками части предмета, гладить и т.д. Упражнять в установлении сходства и
различия между предметами, имеющими одинаковые названия. Учить детей называть
свойства предметов.

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственного
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать
пирамидку, башенку из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных  фигур  «Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник);  составлять  целое  из  четырех  частей,  сравнивать,  соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному
из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
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Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти;  слуховой
дифференциации; тактильных ощущений, температурных различий; мелкой моторики
руки.

Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов: много – один (один – много).
Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их
обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая
матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т.д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).

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. По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно
со 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.д.)

Ознакомление с окружающим миром.
Предметное  окружение.  Продолжать  знакомить  детей  с  названиями  предметов
ближайшего  окружения:  игрушки,  посуда,  одежда,  обувь,  мебель,  транспортные
средства.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые  предметы  (разрезные  шапки,
варежки, обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери
пару  к  варежке),  группировать  их  по  способу  использования  (из  чашки  пьют,  на
кресле и стуле сидят и т.д), выбирать объекты по заданными признакам (все красное,
все круглое  ит.д).
Природное  окружение.  Экологическое  воспитание.  Создавать  условия  для
формирования  интереса  детей  к  природе  и  природным  явлениям;  поощрять
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с
доступными явлениями природы; с животными и растениями ближайшего окружения.
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Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  и  фрукты.  Учить  узнавать  и  называть
животных.  Формировать  умение  выделять  их  характерные  особенности  (у  зайца
длинные уши, лиса рыжая, у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый)
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами
и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать
детям замечать красоту природы в разное время года.
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося  им  вред;  одеваться  по  погоде).  Формировать  бережное  отношение  к
окружающей природе.
Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть
некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду,
меняет полотенца и т.д).
Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то,
что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживает
желание помогать взрослым.

Образовательная область «Речевое  развитие»
Речевое  развитие  направленно  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  развитие
звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха,  формирование
предпосылок обучения грамоте;  овладение речью как средством общения, развитие
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Развитие речи.
Развивающая речевая  среда.  Способствовать  развитию речи  как  средства  общения.
Давать  детям  разнообразные  поручения,  которые  стимулируют  их  общение  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?»).
Предлагать  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книжки,  игрушки  в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях.
Формирование  словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить  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:
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 существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной
гигиены, одежды, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств,
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
 глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  гладить,  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. К концу
года дети должны иметь словарный запас 1000 – 12000 слов.
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 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.  Учить  понимать речь  взрослых,  слушать  небольшие дидактические
рассказы  без  наглядного  сопровождения,  отвечать  на  простейшие  (что?  кто?  что
делает?) и более сложные вопросы (во что одет? Что везет? кому? какой? где? Когда?
куда?).
Приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах,  побуждать  их  называть
знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  воспитателя,  приучать  задавать
вопросы:  «Кто  (что)это?»,  «Что  делает?».  Пересказывать  детям  содержание
несложных  сюжетных  картинок.  Предлагать  воспроизводить  действия  (движения)
персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).
Поощрять попытки детей 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.

Художественная литература.
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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. 
Представлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого.
Во  время игр  –  инсценировок  учить  детей  повторять  несложные фразы.  Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Обращать  внимание детей  на  ребенка,   рассматривающего книжку по собственной
инициативе.

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие»
Художественно  –  эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно  –
творческих  способностей  детей  в  различных  видах  художественной  деятельности,
формирование  интереса  и  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего
мира, воспитание художественного вкуса.
Знакомство с искусством
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, соответствующие возрасту детей. Обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.

Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиями с карандашами,  фломастерами и красками
рисуют, а из глины лепят.
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. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  Учить детей различать
цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать  разные  линии,
пересекать  их,  уподобляя  предметами:  ленточками,  платочками,  дорожками.
Ручейками,  сосульками,  заборчику  и  д.р.  Подводить  детей к  рисованию предметов
округлой формы.
Формировать  правильную  позу  при  рисовании.  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.  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 д.р).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; 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).  Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.

Музыкальное воспитание. 
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. Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально  –  ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность  и  образность
восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать  формировать  способность
воспринимать  и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,
притопывать ногой,  полуприседать,  совершенствовать повороты кистей рук).  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
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поднимать  ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые  движения  по  кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое  развитие  направленно  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие
психофизических  качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),
приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  развитие  интереса  к  спорту;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами,  воспитание  культурно  –  гигиенических  навыков,  полезных
привычек.
Продолжать  укреплять  здоровье  детей.  Развивать  движения  в  ходе  обучения
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей.
Формировать культурно – гигиенические навыки и навыки самообслуживания.

Физкультурно – оздоровительная работа.
В течении года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды. 
Приучать  детей  находиться  в  помещении  в  облегченной  одежде.  Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитывать  интерес  и  желание  участвовать  в  подвижных  играх  и  физических
упражнениях на прогулке.
При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществлять  дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок.  Формировать  навык
пользования  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).
Учить держать ложку в правой руке.

Физическая культура.
Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную  осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованным, 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.
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать).
Учить прыжкам на двух ногах на месте,  с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию  умения  детей
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба,  бег,
бросание,  катание).  Учить  выразительности  движений,  умению  передавать
простейшие  действия  некоторых  персонажей  (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.) 

2.2 Модель организации образовательного процесса.

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы
Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной рабочей
программы осуществляется в виде:
 различных  форм  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе
организации различных видов детской деятельности;

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
 индивидуальной работы с детьми; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. Для
различных  видов  детской  деятельности  выделяются  оптимальные  формы работы  с
детьми. Одни и те же формы работы используются для организации различных видов
детской  деятельности.  Отбор  видов  деятельности,  определение  их  количества  в
режиме  дня  осуществляются  с  учетом  колебания  работоспособности  детей,  их
возрастных и индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребенок бодр и
полон  сил,  предусматриваются  наиболее  энергозатратные  виды деятельности,  а  по
мере  уставания  детей  педагоги  целесообразно  включают  виды,  не  требующие  от
ребенка  особого  напряжения.  С  учетом  данной  закономерности  необходимо
обеспечить их разнообразие и баланс при сохранении ведущей роли игры. 

2.3 Структура реализации образовательной деятельности

Образовательные
области в

соответствии с
ФГОС

Вид детской 
деятельности Формы работы

Физическое Двигательная Подвижные игры с правилами 

18



развитие Подвижные дидактические игры 
Игровые упражнения

 Соревнования
Познавательное

развитие
Познавательно -

исследовательская
Наблюдение
 Экскурсия

 Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование

 Моделирование 
Реализация проекта

 Игры (сюжетные, с правилами)
Социально –

коммуникативное
развитие

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами

Трудовая Совместные действия 
Дежурство 
Поручение

 Задание
 Реализация проекта

Художественно –
эстетическое

развитие

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества, Реализация проектов

Музыкальная Слушание 
Пение

 Музыкально-ритмические движения 
Музыкальное творчество

 Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением) Музыкально-

дидактические игры
Речевое развитие Коммуникативная Беседа

 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)

Чтение
художественной

литературы

Чтение 
Обсуждение                    Разучивание

2.4 Формы взаимодействия с родителями

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО ведется по четырем
направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные 
формы работы:

- Информационно-аналитическое направление. Это направление включает в себя 
выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
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грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, 
беседы.

- Познавательное направление. Познавательное направление – это обогащение 
родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и 
формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Совместная 
работа специалистов ДОО по реализации Программы обеспечивает педагогическое 
сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 
действительно равно ответственными участниками образовательного процесса. 
Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые 
родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки 
детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие 
родителей в подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание 
предметно-развивающей среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с 
детьми и родителями.

- Наглядно-информационное направление. Наглядно-информационное 
направление - это ознакомление родителей с работой ДОО, особенностями воспитания
детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 
Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, дни 
открытых дверей,»), папки-передвижки, фотовыставки.

- Досуговое направление. Досуговое направление используется для установления 
эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное 
мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 
трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком,
но и с родительской общественностью в целом.

- В основе взаимодействия Учреждения и семьи лежит сотрудничество 
участников образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций 
партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа 
педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации 
их взаимоотношений.

2.5  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа «Цветные ладошки» (Программа составлена   на основе
Программы художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет  
Лыковой  И.А.)

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки»
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Цель  программы  -  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста
эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в  произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.

2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными
материалами и инструментами.

3. Ознакомление с универсальным «язы ком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности.

4.   Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического
опыта  (эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и
опредмечивание  -художественно-эстетических  объектов  с  помощью воображения  и
эмпатии(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ  как  универсальная  категория);  интерпретация  художественного  образа  и
содержания, заключённого в художественную форму.

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

7.  Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности  де  тейв
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-
творца».

Дидактические принципы построения и реализации
Программы «Цветные ладошки»
Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного
пространства ГОУ:

► принцип культуросообразности: пост роение и/или корректировка 
универсального  эстетического  содержания  программы  с  учётом  региональных
культурных традиций;

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;
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►принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,
«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к воз расту;

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;

► принцип развивающего характера художественного образования;

►  принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач
художественно-творческого  развития  детей  с  учётом «природы»  детей  -возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;

►  принцип  интереса:  построение  и/или  корректировка  программы  с  опорой  на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-
эстетической деятельности:

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;  принцип  взаимосвязи  продуктивной  деятельности  с  другими  видами
детской активности;

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности;

►  принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;

►  принцип  организации  тематического  пространства  (информационного  по  ля)  -
основы для развития образных представлений;

►  принцип  взаимосвязи  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа;

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  ре  акций,  эмоциональной
открытости).
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В  программе  художественного  воспитания  дошкольников  «Цветные  ладошки»
сформулированы  педагогические  условия,  необходимые  для  эффективного
художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:
1)  формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в
активной творческой деятельности детей;
2)  создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
3)  ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему
его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и
явлений  действительности.  В  эстетическое  отношение  ребёнка  входит  его
эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства,
его творческая деятельность, посильное стремление к пре образованию окружающего
по  законам  красоты,  а  также  к  оценке  красивых,  гармоничных  сочетаний  красок,
звуков,  рифм  и  т.д.  Эстетический  компонент  оказывает  существенное  влияние  на
установление ведущих звеньев структуры личности в целом.

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического от ношения
детей  к  окружающему  миру,  которая  в  лаконичной  (схематичной)  форме  отразит
комплекс  взаимосвязанных  компонентов  художественного  развития  ребёнка.  Такая
модель  поможет  распознавать  и  формировать  процесс  художественно-творческого
развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.
Модель  эстетического   отношения включает три ведущих компонента,  каждый из
которых, в свою очередь, является многосторонним явлением.
Способность эмоционального переживания.
Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как
бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением.
Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных
и  индивидуальных  возможностей  детей,  они  же  способствуют  развитию
мотивационной  уста  новки  на  активное  участие  в  художественной  деятельности.
Эмоционально-
эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства  в
разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение
интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая
направленность.
Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта (эстетической
апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный
опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности.
Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства,
начинает  осваивать  их  «язык»  -  изобразительно-выразительные  средства.  На  этой
основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в результате -
складывается  опыт художественно-творческой деятельности.  Педагогу  важно знать,
что  наиболее  важными  в  эстетическом  опыте  являются  способности,  которые
позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное
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под  руководством  взрослого  или  в  сотворчестве  с  ним)  в  новые  условия  и
самостоятельно применять в творческих ситуациях.
Специфические  художественные  и  творческие  способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
В  эстетическом  воспитании  ведущая  деятельность  детей  -  художественная.
Развивающий характер эстетического  воспитания состоится при условии овладения
детьми обобщёнными (типичны ми) и самостоятельными способами художественной
деятельности,  необходимыми  и  достаточными  во  всех  видах  художественной
деятельности.

Методы эстетического воспитания:

 ► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания;

►  метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной    отзывчивости    на
прекрасное в окружающем мире;

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,
линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны убеждать  собою  не  посредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);

►  метод  сенсорного  насыщения  (без  сен  сорной  основы  немыслимо  приобщение
детей к художественной культуре);

►  метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на
формирование эстетического вкуса;

► метод разнообразной художествен ной практики;

►  метод  сотворчества  (с  педагогом,  на  родным  мастером,  художником,
сверстниками);

►  метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих
интерес к художественной деятельности;

► метод эвристических и поисковых ситуаций.

Интеграция  разных  видов  изобрази  тельного  искусства  и  художественной
деятельности  детей  на  основе  принципа  взаимосвязи  обобщённых  представлений
(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный
компонент)  обеспечивает  оптимальные  условия  для  полноценного  развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.
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Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного).
К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной
деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для
каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность
в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий  примерное  планирование  занятий  по  рисованию  на  учебный  год  и
конкретные  разработки  занятий  с  иллюстрациями,  представляющими  варианты
образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного
образа.

К наглядно-методическим изданиям относятся:

►  тематические  плакаты  для  обогащения  восприятия  детей,  уточнения  их
представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты»,
«Овощи»; «Наш луг», «Ело вый лес» и пр.);

►  дидактические  плакаты  для  развития  чувства  формы,  цвета,  композиции  и  т.д.
(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);

► незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному
рисованию  («Заюшкин  огород»,  «Кошки  на  окошке»,  «Праздничная  ёлочка»,
«Витрина магазина» и т.д.);

►  серия  альбомов  для  детского  художественного  творчества  «Наш  верни  саж»
(«Дымковская игрушка», «Филимонов кая игрушка», «Изразцы», «Пи санки»).

1 - я группа младшего  возраста

Задачи  художественно-творческого развития детей 2-3 лет

 -  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества.
 -  Знакомить   детей   различными   видами   изобразительной   деятельности,
многообразием   художественных   материалов   и   приёмами   работы   с   ними,
закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их
возможного  применения.
- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом.
-  Воспитывать  внимание,  аккуратность,  целеустремлённость,  творческую
самореализацию.
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3. Организационныйраздел

3.1 Режимднядлявоспитанников1 – й младшей группы

Холодныйпериодгода
Режимныемоменты Время

Утренний прием детей, игры, самостоятельная
деятельность,утренняягимнастика(неменее10минут)

7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00

Игры,подготовкакзанятиям 9.00-9.15

Занятия(включаягимнастикув  процессезанятия  -2минуты, 
перерывымеждузанятиями,неменее 10минут)

9.15-10.05

Подготовкакпрогулке,прогулка,возвращениеспрогулки 10.05–12.00

Второйзавтрак 10.30-11.00

Обед 12.00-13.00

Подготовкакосну,сон,постепенныйподъемдетей,закаливающие 
процедуры

13.00-15.30

Уплотнённый полдник 15.30-16.00

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 16.00-17.00
Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельнаядеятельностьдетей
,возвращениеспрогулки

17.00-18.30

Уходдомой до19.00

Теплыйпериодгода

Режимныемоменты Время
Утреннийприемдетей,игры,самостоятельнаядеятельность,
утренняягимнастика(неменее10минут) 7.00-8.30
Завтрак 8.30-9.00
Игры,самостоятельнаядеятельность 9.00-9.15
Второйзавтрак 10.30-11.00
Подготовкакпрогулке,прогулка,занятиянапрогулке,возвращение 9.15-12.00
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спрогулки
Обед 12.00-13.00
Подготовкакосну,сон,постепенныйподъемдетей,закаливающие
процедуры

13.00-15.30

Уплотнённыйй полдник 15.30-16.00
Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 16.00-17.00
Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельнаядеятельность
детей

17.00-18.30

Уходдомой до19.00

Список методической литературы

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.
– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

2. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 
представлений: Конспекты занятий: 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.

4. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020.

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.

8. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Первая младшая  группа. 2 -3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

10. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/авт.-сост. М.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 
Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель.
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11. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 
детского сада изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2022

12. Изобразительная деятельность в детском саду Ранний возраст – М.: «КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с.

Нормативное сопровождение
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