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1. Общие положения 

 

Рабочая программа образования детей 2-3 лет разработана в соответствии с 

Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа образования детей первой младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Рабочая программа образования детей 2-3 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

6.  Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 г. № 1028) 

7.  Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

8.  Устав МАДОУ №163. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Целевой раздел 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов в первой младшей группе. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи программы: 

➢ 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. 

 

1.2. Принципы реализации рабочей программы и организации   

образовательного процесса 

 



Рабочая программа образования детей 2-3 лет построена на следующих 

принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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 (далее вместе - взрослые); 

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. 

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трём годам): 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения 

по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 



- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им, играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включённые в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображённые на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; своё имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населённом пункте, в котором живёт (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 



- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 

постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; 

- рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепёшки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»). 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы (к 

концу дошкольного возраста): 

у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; 

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на 

местности; 

ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта; 



ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения 

в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами; 

ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; 

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации 

в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные 

решения и проявлять инициативу; 



ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии 

с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес 

к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы 

их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности; 

ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление 

о многообразии стран и народов мира; 

ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 



потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах 

неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, 

живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, 

осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными 

знаниями об искусстве; 

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой 

ситуации; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты 

на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной 

игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает 

свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 

к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 



ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

    Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая 

осуществляется в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов в первой младшей группе обусловлена следующими 

требованиями ФГОС ДО:  

 - планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

 - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО.); 

 - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (п 4.3 ФГОС ДО). 



Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей первой младшей группы, 

на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с первой младшей группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики, в соответствии с 

ОП ДОО определяется один раз в год.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в первой 

младшей группе 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 тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.   

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка первой младшей группы. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 



деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

    Результаты наблюдения фиксируются в индивидуальные карты развития 

ребенка. 

    Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться 

карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми первой младшей 

группы, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 



детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

 Планируемые результаты освоения программы образования детей 2-3 лет заданы 

как целевые ориентиры и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка раннего возраста. 

   

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности младшей группы 

 

Планирование образовательной деятельности детей младшей группы по 

пяти образовательным областям ФГОС ДО и ФОП ДО, осуществляемое в 

процессе организации различных видов детской деятельности  

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

- поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

- развивать игровой опыт 

ребёнка, помогая детям 

отражать в игре 

представления об 

окружающей 

действительности; 

- поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со 

сверстником, узнать его имя, используя приёмы поощрения и 

одобрения. 

Оказывает помощь детям в определении особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежды, причёсок, предпочитаемых 

игрушек, задаёт детям вопросы уточняющего или проблемного 

характера, объясняет отличительные признаки взрослых и детей, 

используя наглядный материал и повседневные жизненные 

ситуации. 

Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица 

человека, его действия. Поддерживает желание ребёнка называть и 

различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами 

человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление 



эмоциональную 

отзывчивость в ходе 

привлечения к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, 

участия; 

- формировать 

элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), их 

внешнем виде, 

действиях, одежде, о 

некоторых ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

- формировать 

первичные 

представления ребёнка о 

себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях 

(законных 

представителях) и 

близких членах семьи. 

мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное 

состояние человека, предлагает детям задания, помогающие 

закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на 

картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением 

семьи: детей, родителей (законных представителей). 

Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о 

друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей 

группы, узнавать вход в группу, её расположение на этаже, 

педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с детьми 

пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве 

группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные 

правила поведения («можно», «нельзя»). Личным показом 

демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка 

при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приёмы общения, позволяющие детям 

проявлять внимание к его словам и указаниям, поддерживает 

желание ребёнка выполнять указания взрослого, действовать по его 

примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх, поощряет их активность и 

инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей 

одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает 

детям о назначении предметов одежды, способах их использования 

(надевание колготок, футболок и тому подобное). 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Социально-коммуникативное развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной принадлежности; 



- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 

и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

 

ОО Познавательное развитие 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

- развивать разные виды 

восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

- развивать наглядно-

действенное мышление в 

процессе решения 

познавательных 

практических задач; 

- совершенствовать 

обследовательские действия: 

выделение цвета, формы, 

величины как особых 

признаков предметов, 

поощрять сравнение 

предметов между собой по 

этим признакам и 

количеству, использовать 

один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, 

группы; 

- формировать у детей 

простейшие представления о 

геометрических фигурах, 

величине и количестве 

предметов на основе 

чувственного познания; 

развивать первоначальные 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на 

сравнение предметов и определение их сходства-различия, на 

подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, 

величине). 

Побуждает и поощряет освоение простейших действий, 

основанных на перестановке предметов, изменении способа их 

расположения, количества; на действия переливания, 

пересыпания. 

Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных ёмкостей с 

водой или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со 

свисающим на верёвке магнитом для «ловли» на неё небольших 

предметов. 

Организует действия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка 

каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и 

тому подобное, создаёт ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения практических задач. 

Педагог поощряет действия детей с предметами, при 

ориентации на 2-3 свойства одновременно; собирание 

одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-

вкладышей; разбирание и собирание трёхместной матрёшки с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание 



представления о себе и 

близких людях, 

эмоционально-

положительное отношение к 

членам семьи и людям 

ближайшего окружения, о 

деятельности взрослых; 

- расширять представления о 

населённом пункте, в 

котором живёт ребёнок, его 

достопримечательностях, 

эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, 

ДОО; 

- организовывать 

взаимодействие и знакомить 

с животными и растениями 

ближайшего окружения, их 

названиями, строением и 

отличительными 

особенностями, некоторыми 

объектами неживой природы; 

- развивать способность 

наблюдать за явлениями 

природы, воспитывать 

бережное отношение к 

животным и растениям. 

детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их 

цвет и форму. 

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-

занятий формирует обобщённые способы обследования формы 

предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости 

в достижении результата познавательных действий. 

Математические представления 

Педагог подводит детей к освоению простейших умений в 

различении формы окружающих предметов, используя 

предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; 

подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору 

среди двух предметов при условии резких различий: большой и 

маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. 

Поддерживает интерес детей к количественной стороне 

различных групп предметов (много и много, много и мало, 

много и один) предметов. 

Окружающий мир 

Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, 

знакомит их с явлениями общественной жизни, с 

деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофёр водит 

машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о 

своём имени, именах близких родственников), о внешнем 

облике человека, о его физических особенностях (у каждого 

есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так 

далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких 

ребёнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; 

«Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит 

гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о 

предметах, действиях с ними и их назначении: предметы 

домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия 

труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

Природа 

В процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты 

живой и неживой природы, явления природы, которые 

доступны для непосредственного восприятия. 

Формирует представления о домашних и диких животных и их 

детёнышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, 

способы передвижения), о растениях ближайшего окружения 

(деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных признаках 

(цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, 

небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы 

(снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 



животным и растениям. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Познавательное развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

ОО Речевое развитие 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря: 

- развивать понимание речи 

и активизировать словарь; 

- формировать у детей 

умение по словесному 

указанию педагога 

находить предметы, 

различать их 

местоположение, 

имитировать действия 

людей и движения 

животных; 

- обогащать словарь детей 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями и формировать 

умение использовать 

данные слова в речи. 

Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в 

правильном произношении 

гласных и согласных 

звуков, звукоподражаний, 

Формирование словаря 

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, 

формирует умение по словесному указанию находить предметы 

по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения 

животных. 

Активизирует словарь детей: существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, частей 

автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и 

их детёнышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, 

обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями 

(сейчас, далеко). 

Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с 

предметами, некоторых особенностей предметов; названия 

некоторых трудовых действий и собственных действий; имена 

близких людей, имена детей группы; обозначения личностных 

качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых 

и сверстников. 

Звуковая культура речи 

Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 

правильно произносить гласные и согласные звуки. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В 



отельных слов; 

- формировать правильное 

произношение 

звукоподражательных слов 

в разном темпе, с разной 

силой голоса. 

Грамматический строй 

речи: 

- формировать у детей 

умение согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 

слов. 

Связная речь: 

- продолжать развивать у 

детей умения понимать 

речь педагога, отвечать на 

вопросы;  

- рассказывать об 

окружающем в 2-4 

предложениях. 

Интерес к художественной 

литературе: 

- формировать у детей 

умение воспринимать 

небольшие по объёму 

потешки, сказки и рассказы 

с наглядным 

сопровождением (и без 

него); 

- побуждать договаривать и 

произносить четверостишия 

уже известных ребёнку 

стихов и песенок, 

воспроизводить игровые 

действия, движения 

персонажей; 

- поощрять отклик на ритм 

и мелодичность 

стихотворений, потешек; 

формировать умение в 

процессе чтения 

произведения повторять 

звуковые жесты; 

- развивать умение 

произносить 

словопроизношении ребёнок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей использовать разные по сложности 

слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не 

пропускать слоги в словах, выражать своё отношение к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. 

У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Педагог помогает детям овладеть умением правильно 

использовать большинство основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей 

выражать свои мысли посредством трёх-, четырехсловных 

предложений. 

Связная речь 

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 

предложениях о нарисованном на картинке, об увиденном на 

прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращённую речь с 

опорой и без опоры на наглядность. 

Побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения, реагировать на 

обращение с использованием доступных речевых средств, 

отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи 

или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, 

обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную 

разговорную речь как средство общения и познания 

окружающего мира, употреблять в речи предложения разных 

типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора: «А баиньки-баиньки», «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, 

водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить...», 

«Заяц Егорка...», «Идёт коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», 

«Катя, Катя...», «Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша 

маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», 

«Пошел котик на Торжок...», «Тили-бом!..», «Уж ты, радуга-

дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки: «Заюшкина избушка» (обр. О. 

Капицы), «Как коза избушку построила» (обр. М. А. Булатова), 

«Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обр. 

В. Даля), «Маша и медведь» (обр. М. А. Булатова), «Снегурушка 



звукоподражания, 

связанные с содержанием 

литературного материала 

(мяу-мяу, тик-так, баю-бай, 

ква-ква и тому подобное); 

- отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных 

произведений; 

- побуждать рассматривать 

книги и иллюстрации 

вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

- развивать восприятие 

вопросительных и 

восклицательных 

интонаций 

художественного 

произведения. 

и лиса» (обр. А. Н. Толстого). 

Фольклор народов мира: «В гостях у королевы», «Разговор», 

англ. нар. песенки (пер. и обр. С. Маршака); «Ой ты заюшка-

пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирёк», пер. с нем. 

В. Викторова, «Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в 

гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обр. С. Могилевской и Л. 

Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: Аким Я. Л. «Мама»; Александрова З. Н. «Гули-гули», 

«Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В. Д. 

«Весёлое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котёнок», 

«Воробушки»; Введенский А. И. «Мышка»; Лагздынь Г. Р. 

«Петушок»; Лермонтов М. Ю. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С. Я. «Сказка о 

глупом мышонке»; Мошковская Э. Э. «Приказ» (в сокр.), 

«Мчится поезд»; Пикулева Н. В. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Плещеев А. Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н. 

П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г. В. «Кошка»; Хармс Д. И. 

«Кораблик»; Чуковский К. И. «Путаница». 

Проза: Бианки В. В. «Лис и мышонок»; Калинина Н. Д. «В лесу» 

(из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в 

детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н. М. 

«Земляничка»; Симбирская Ю. С. «По тропинке, по дорожке»; 

Сутеев В. Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой J1. H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К. Д. 

«Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); 

Чарушин Е. И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; 

Чуковский К. И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон 

Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С. Б. 

«Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в 

картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

«Очень голодная гусеница». 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Речевое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 



Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

- развивать у детей 

художественное восприятие 

(смотреть, слушать и 

испытывать радость) в 

процессе ознакомления с 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного искусства, 

природой; 

- интерес, внимание, 

любознательность, 

стремление к 

эмоциональному отклику 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов и явлений 

окружающей 

действительности; 

- развивать отзывчивость на 

доступное понимание 

произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе 

прослушивания классической 

и народной музыки), 

изобразительному искусству 

(в процессе рассматривания и 

восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, 

изделии декоративно-

прикладного искусства); 

- познакомить детей с 

народными игрушками 

(дымковской, богородской, 

матрёшкой и другими); 

- поддерживать интерес к 

малым формам фольклора 

(пестушки, заклички, 

прибаутки); 

- поддерживать стремление 

детей выражать свои чувства 

и впечатления на основе 

эмоционально 

содержательного восприятия 

доступных для понимания 

Приобщение к искусству 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Педагог обращает внимание детей на характер игрушек 

(весёлая, забавная и так далее), их форму, цветовое 

оформление. 

Педагог воспитывает интерес к природе и отражению 

представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал 

мяу?», «Цыплёнок и Утенок»; Ю. А. Васнецов к книге 

«Колобок», «Теремок». 

Рисование 

Педагог продолжает развивать у детей художественное 

восприятие; способствует обогащению их сенсорного опыта 

путём выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочерёдно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и 

подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); 

учит следить за движением карандаша по бумаге. 

Педагог привлекает внимание детей к изображённым ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие 

окружающих предметов; учит детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 



произведений искусства или 

наблюдений за природными 

явлениями. 

Изобразительная 

деятельность: 

- воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности (рисованию, 

лепке) совместно со взрослым 

и самостоятельно; 

- развивать положительные 

эмоции на предложение 

нарисовать, слепить; 

- научить правильно держать 

карандаш, кисть; 

- развивать сенсорные основы 

изобразительной 

деятельности: восприятие 

предмета разной формы, 

цвета (начиная с контрастных 

цветов); 

- включать движение рук по 

предмету при знакомстве с 

его формой; познакомить со 

свойствами глины, 

пластилина, пластической 

массы; 

- развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов в 

процессе рассматривания 

игрушек, природных 

объектов, предметов быта, 

произведений искусства. 

Конструктивная 

деятельность: 

- знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, 

трёхгранная призма, 

пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости; 

- развивать интерес к 

конструктивной 

деятельности, поддерживать 

сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

При рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит 

аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей 

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 так далее). 

Педагог учит раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Педагог учит соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и тому подобное. 

Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную заранее подготовленную клеёнку. 

Конструктивная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание 

строить что-то самостоятельно; способствует пониманию 

пространственных соотношений. 

Педагог учит детей пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). 

По окончании игры приучает убирать всё на место. Знакомит 

детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

В летнее время педагог развивает интерес у детей к 



желание детей строить 

самостоятельно. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию 

музыки, соблюдая 

первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться 

в музыкальное произведение 

и эмоционально на него 

реагировать. 

Театрализованная 

деятельность: 

- пробуждать интерес к 

театрализованной игре путём 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), 

расширения контактов со 

взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский 

двор); 

- побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), 

подражать движениям 

животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм); 

- способствовать проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за 

действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на 

них; 

- способствовать 

формированию навыка 

перевоплощения в образы 

сказочных героев; 

строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Слушание 

Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём 

(о ком) поётся, и эмоционально реагировать на содержание; 

учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание: «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Пение 

Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом); поощряет сольное пение. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто 

у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкально-ритмические движения 

Педагог развивает у детей эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения; продолжает формировать 

у детей способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так 

далее); учит детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт); педагог 

совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 



- создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных 

выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

Культурно-досуговая 

деятельность: 

- создавать эмоционально-

положительный климат в 

группе и ДОО, обеспечение у 

детей чувства комфортности, 

уюта и защищённости; 

формировать умение 

самостоятельной работы 

детей с художественными 

материалами; 

- привлекать детей к 

посильному участию в играх, 

театрализованных 

представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за 

действиями игрушек, 

сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

- формировать навык 

перевоплощения детей в 

образы сказочных героев. 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

Театрализованная деятельность 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, 

создаёт условия для её проведения. 

Формирует умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козлёнок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомит детей с приёмами вождения настольных 

кукол. 

Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог создаёт эмоционально-положительный климат в 

группе и ДОО для обеспечения у детей чувства комфортности, 

уюта и защищённости; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными 

материалами. 

Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, 

театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, 

развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. 

Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных 

героев. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Художественно-эстетическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», 



что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

ОО Физическое развитие 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

- обогащать 

двигательный опыт 

детей, помогая осваивать 

упражнения основной 

гимнастики: основные 

движения (бросание, 

катание, ловля, ползанье, 

лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), 

общеразвивающие и 

музыкально-ритмические 

упражнения; 

- развивать 

психофизические 

качества, равновесие и 

ориентировку в 

пространстве; 

- поддерживать у детей 

желание играть в 

подвижные игры вместе 

с педагогом в небольших 

подгруппах; 

- формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает 

психофизические качества, координацию, равновесие и 

ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно 

играть в подвижные игры, действовать согласованно, реагировать 

на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, 

предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и 

проявлять культурно-гигиенические навыки. 

Основные движения 

- бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; 

прокатывание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя 

(расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка катящегося 

мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди 

двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и 

одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на 

уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния до 1 м; 

- ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до 

погремушки (флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по 

доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним 



выполнению физических 

упражнений, совместным 

двигательным 

действиям; 

- укреплять здоровье 

детей средствами 

физического воспитания, 

формировать культурно-

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания, 

приобщая к здоровому 

образу жизни. 

концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под 

дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее 

произвольным способом; 

- ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через 

линии, палки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, 

приставным шагом вперёд, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, 

взявшись за руки; 

- бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных 

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 

см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; 

непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на 

расстояние 40-80 м; 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с 

продвижением вперёд, через 1-2 параллельные линии (расстояние 

10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 параллельные 

линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

- упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м); по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 

см; по гимнастической скамейке; перешагивание линий и предметов 

(высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между 

линиями; подъём без помощи рук на скамейку, удерживая 

равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает 

детей действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, 

придерживаться определённого направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого 

пояса: поднимание рук вперёд, вверх, разведение в стороны, 

отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, 

вперёд-назад; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета 

сидящему рядом ребёнку, наклоны вперёд из исходного положения 

стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

положения сидя и лежа, поочерёдное поднимание рук и ног из 

исходного положения лёжа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

гибкости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за 

опору, приседание, потягивание с подниманием на носки и другое; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на 

музыкальном занятии, включаются в содержание подвижных игр и 

игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет вместе 



с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперёд-

назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с 

детьми упражнения с предметами: погремушками, платочками, 

малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя 

на стуле или на скамейке. 

Подвижные игры 

Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создаёт условия для 

развития выразительности движений в имитационных упражнениях 

и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, 

поклевать зёрнышки, как цыплята, и тому подобное). 

Формирование основ здорового образа жизни 

Педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные 

культурно-гигиенические навыки при приёме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки 

и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами 

личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил 

гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок 

одежду; способствует формированию положительного отношения к 

закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению 

физических упражнений. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Физическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе 

жизни. 

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Режимные 

моменты 

Виды деятельности и культурные 

практики в соответствии с 

образовательными областями 

 

Планирование 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности  

 

 

Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности 

ребенка 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

игровые ситуации, индивидуальные 

игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и др.);  

 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, 

иллюстраций; практические, 

проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и 

др.);  

 

наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом 

взрослых; трудовые поручения и 

Любая деятельность ребенка 

в ДОО может протекать в 

форме самостоятельной 

инициативной деятельности в 

центрах активности:  

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование; - 

самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных 

движений. 

 

 Для поддержки детской 

инициативы используется ряд 

способов и приемов: 

Не следует сразу помогать 

ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к 

самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

У ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям 

искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет 

Индивидуальная работа 

выстраивается из карт 

развития детей. В этой колонке 

указывается, то, что будем 

предлагать детям для решения 

конкретных задач развития 

каждого ребенка 

(дидактические игры, 

упражнения, игры настольно 

печатные и другие методы и 

прием) 



дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за комнатными 

растениями и др.);  

 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.); 

 

 оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и др.). 

активность детей в поиске, 

принимает любые предположения 

детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает 

инициативу и творческие 

решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит 

за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Педагог может акцентировать 

внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений 

организации своей деятельности 

и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится 

педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и 



театрализации, в ручном труде 

также способствует развитию 

самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание 

самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его 

воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключённые 

в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, 

испытывают радость открытия и 

познания. 



Занятия  деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

Занятия проводятся в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени может организовываться 

образовательная деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий 

используется опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. 

 

Прогулка наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарная трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми;  

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

 

Вторая 

половина 

дня  

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты;  

ремонт книг, настольно-печатных игр;  

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации);  

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и др.);  

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.;  

 



чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; 

 организация и/или посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др. 

 



2.2. Планирование взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы ДО. 

     Главными целями взаимодействия педагогов младшей группы с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи.  

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего 

возраста.  

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

- информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о 

мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

- просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; способствование развитию ответственного и 

осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;  

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится на 

основе следующих принципов:  

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 



обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка;  

2. Открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; 

между педагогическими работниками и родителями происходит  обмен 

информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье; взаимное 

доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей: при взаимодействии педагоги придерживаются этики и культурных 

правил общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); этично и разумно используется 

полученная информация как со стороны педагогов, так и со стороны родителей в 

интересах детей; индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: 

при взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей в отношении образования ребенка, отношение к педагогу 

и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей в 

совместное решение образовательных задач;  

3. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитывается особенности и характер отношений ребенка с 

родителями, прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого 

и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

Деятельность педагогов младшей группы по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям:  

1. Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; а также 

планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач.  

2. Просветительское – просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 



детей раннего возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях 

пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми.  

3. Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их 

взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации 

и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и др.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей раннего возраста; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьёй. Особое внимание в 

просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. Реализация данной темы реализовано в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности:  

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и др.), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 



- своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям;  

- информирование родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ДОО; 

- информирование родителей о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и др.).  

Направления деятельности педагогов младшей группы реализуются в 

разных формах (групповых и/или индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями):  

- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, педагогические беседы с 

родителями (законными представителями) и др  

- просветительское и консультационные направления реализуются через 

групповые родительские собрания и др.; информационные стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей; сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей. 

Включают также и досуговую форму – совместные праздники. и др.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные/подобранные 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО.  

Кроме того, активно используются воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) 



к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны педагогов и семьи для разрешения возможных проблем 

и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. Педагогами 

самостоятельно выбираются педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволяет педагогическим работникам младшей группы 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

КРР и/или инклюзивное образование в младшей группе  направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.  



КРР в младшей группе осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

логопеды и другие квалифицированные специалисты.  

В данном разделе можно разместить программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

-  рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы 

- методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР.  

Задачи КРР на уровне младшей группы: 

-  определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

рабочей программы и социализации в ДОО;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК или ППК;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию;  

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения.  

КРР организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  



- на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

КРР в младшей группе реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется педагогами и 

узкими специалистами самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО.  

1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с ООП: с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в 

установленном порядке; обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; одаренные обучающиеся. 

 3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке.  

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке.  

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень 

притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп вмладшей группе осуществляется в 

ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как 

в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 



эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание КРР на уровне младшей группы: 

 Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности;  

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии;  

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей;  

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  



- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за 

созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося.  

КРР включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями;   

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений;  

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; создание 

насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты;  



- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

Консультативная работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми ‒ инвалидами согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с ФАОП ДО. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического 

и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 



дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с ЧБД имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются 

повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, 

наследственными или приобретенными патологическими состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении ДОО. 

ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, 

быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного 

ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – 

сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. Направленность КРР 

с ЧБД на дошкольном уровне образования: коррекция/развитие 

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих 

проблем; создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Включение ЧБД 

в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования:  

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

- вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;  



- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой;  

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости;  

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности.  

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка РФ на дошкольном уровне образования:  

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

- формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия);  

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, организовывается с учетом особенностей социальной 

ситуации каждого ребенка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

осуществляется в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено 



на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребенка.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы 

неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция/развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально- волевой сферы;  

- помощь в решении поведенческих проблем;  

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

- развитие рефлексивных способностей; совершенствование способов 

саморегуляции.  

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей).  

 

2.4. Рабочая программа воспитания в младшей группе 

 

Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в младшей группе ‒ личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

что предполагает:  



1) Формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в младшей группе:  

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

-  создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

— России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  



Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего 

города, района, края, Отчизны в целом).  

 

Духовно-нравственное направление воспитания.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. Ценности жизнь, милосердие, добро 

лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. Духовно-

нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

 

Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. Ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. В 

дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 



воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важной составляющей 

социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения.  

 

Познавательное направление воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности 

познания. Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. Значимым 

является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

 Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. Ценности 

жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 



жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека.  

 

Трудовое направление воспитания.  

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. Ценность труд лежит в 

основе трудового направления воспитания. Трудовое направление воспитания 

направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к 

доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

 

Эстетическое направление воспитания.  

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению 

у ребенка ценностного отношения к красоте. Ценности культура, красота, лежат в 

основе эстетического направления воспитания. Эстетическое воспитание ‒ 

воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, 

добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей 

и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов 



воспитательной работы не осуществляется, так как 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. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа. Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно - 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро. 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Доброжелательный в общении с 

другими людьми. 

Познавательное Познание. Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье и жизнь. Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья –

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и др.; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 



подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое  Труд. Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности 

в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах 

деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, 

детский дизайн и др.). 

Эстетическое  Культура и красота. Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративнооформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и др.). 

 

Уклад младшей группы 

 Уклад направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Основные характеристики уклада младшей группы:  



Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада группы, отражающего сформированность в ней 

готовности всех 9 участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Цель и смысл и миссия: 

Младшей группы – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в младшей группе:  

Воспитательный процесс в младшей группе строится на следующих 

принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;   

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 



семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность 

воспитания как условия его эффективности. 

Ключевые правила младшей группы:  

1. Придя в группу нужно поздороваться, перед уходом – попрощаться; 

необходимо уважительно и вежливо относиться к воспитателям, помощнику 

воспитателя и ко всем детям группы; важно употреблять «волшебные» слова, 

чтобы у всех было хорошее настроение. 

2. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. 

Порядок в группе важен не только для чистоты, но и для безопасности.  

3. Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы. Если не можешь достать, 

попроси воспитателя.  

4. Очень опасно бегать по группе, спальне и приемной: острые углы мебели 

могут стать, причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить 

сильный ушиб.  

5. Не бери мелкие игрушки в рот – ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться.  

6. Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и 

ударишься.  

7. Во время мытья рук следи, чтобы вода не попала на пол. Мокрый пол 

очень скользкий, поэтому опасен для тебя.  

8. Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков.  

9. Не следует кричать, говорить нужно спокойно.  

10. Не следует приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для 

здоровья и безопасности предметы.  

11. Приносить в детский сад жевательную резинку, конфеты, печенье 

запрещено во избежание несчастных случаев, потому что можно подавиться.  

12. Переходить из групповой комнаты в спальню или в другие помещения 

можно только в сопровождении взрослого.  

13. Во время движения не толкать впереди идущего ребенка, не ставить 

подножки, не удерживать за одежду.  

14. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадин немедленно 

обратиться к воспитателю. 



Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в младшей группе: 

- Утро радостных встреч.  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками; 

- Пальчиковые игры.  

Цель: развитие мелкой моторики, речи и координации; 

- умывание; 

- Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна).  

Цель: профилактика плоскостопия, воспитание «привычки здорового 

образа жизни»; 

- отмечание праздников; 

- «Семейная мастерская» (совместные творческие поделки, «Осенние дары», 

«Мастерская Деда Мороза» и т.д.) 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких. 

- Ежедневное чтение произведений и рассматривание иллюстраций.  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам; 

- Участие родителей с детьми в выставках семейного творчества; 

- Отмечаем день рождение детей в группе (фото именинника в уголке; 

«каравай», в группе).  

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности младшей группы: 

Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 



педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а 

ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в 

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие 

его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, 

к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

Воспитывающая среда младшей группы 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе.  Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

    - «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

     - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

    - «от ребёнка». Воспитывающая среда, в которой ребёнок 

самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности младшей группы 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 



сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу младшей группы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

В младшей группе педагог старается:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников группы, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 



является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 

в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.   

Воспитатель старается воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в группе направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

В младшей группе воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики 

и поведения: -педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 - улыбка – всегда обязательная часть приветствия; -педагог описывает 

события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 - педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 - уважительное отношение к личности воспитанника; 

 - умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 



 - уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 - умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 - умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 - умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей 

стране;  



- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

-  воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. Создание условий для возникновения у ребенка 

нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); - воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», 

что предполагает:  



- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) 

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает:  

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

-  становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  



- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств.  

Формы совместной деятельности в младшей группе 

Работа с родителями. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

раннего возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

 



Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 

задач: 

- опрос, анкетирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОО, на официальной странице ДОО 

ВКонтакте; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- благотворительные акции. 

Групповые формы работы с семьёй: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов, папок передвижек; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного 

творчеств 

- участие в различных акциях. 

Индивидуальные формы работы с семьёй: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка дошкольного возраста; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

- владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 



События образовательной организации. 

Событие ‒ это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты, праздники; ритмы жизни (утренний 

и вечерний круг, прогулка); режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну 

и пр.); свободная игра; свободная деятельность детей.  

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сказок, чтение стихов;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды младшей группы предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  



- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта.  

Вся среда в младшей группе является гармоничной и эстетически 

привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС программа 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности.  

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- Акции по экологической безопасности, оказание помощи участникам СВО 

и приютам для бездомных животных;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности;  



- реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями и педагогами с организациями-

партнёрами. 

 

Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий в 

младшей группе 

Традиционные 

события, 

проекты, 

мероприятия, 

праздники и др. 

Образовательная 

область 

Направления 

воспитания  

Форма 

проведения/вид 

деятельности 

РППС 

(необходимое 

оборудование, 

атрибутика, 

центры 

активности и 

др.) 

1 сентября - 

«День знаний». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Физическое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное. 

Развлечение 

«День знаний». 

Красочное 

оформление для 

музыкального 

зала, 

музыкальный 

центр, 

праздничные 

подарки для 

детей. 

27 сентября - 

«День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное, 

духовно-

нравственное. 

Поздравительная 

открытка для 

воспитателей и 

дошкольных 

работников. 

 

 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей. 

1 октября - «День 

пожилого 

человека». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное, 

духовно-

нравственное. 

Открытка для 

бабушек, 

дедушек. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей. 

3 октября - Познавательное Познавательное, Занятие Цветной картон, 



«Всемирный день 

защиты 

животных». 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 
развитие. 

 

духовно-

нравственное. 

апликацыя 

«Тарелочка для 

кошки». 

цветная бумага, 

клей. 

16 октября - 

«Международный 

день хлеба». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное, 

духовно-

нравственное. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колосок». 

 

Книга с 

иллюстрациями. 

Третье 

воскресенье 

октября – «День 

отца в России». 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Социальное, 

духовно-

нравственное. 

 

Стенгазета «Я с 

папой» 

Ватман, фото с 

папой. 

12 ноября - 

«Синичкин день». 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Познавательное, 

духовно-

нравственное, 

трудовое. 

Коллективная 

аппликация. 

Ватман, цветная 

бумага, клей. 

18 ноября - «День 

рождения Деда 

Мороза». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Аппликация 

«Подарок деду 

морозу».  

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей. 

27 ноября - «День 

матери в России». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Социальное, 

духовно-

нравственное. 

Оформление 

поздравительной 

стенгазеты  

«Букет для 

мамы». 

 

Ватман, цветная 

бумага, клей. 



8 декабря - 

«Международный 

день художника». 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Познавательное, 

эстетическое. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«снег». 

 

Листы А5, 

гуашь, 

кисточки, 

стаканы-

непроливайки. 

 

31 декабря - 

«Новый год». 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; 

Физическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Познавательное, 

физическое. 

Праздничный 

утренник 

«Новогодняя 

сказка». 

 

Ёлка, корзинки, 

«снежки», 

снежинки, 

музыкальный 

центр, 

праздничные 

подарки для 

детей. 

Красочное 

оформление для 

музыкального 

зала. 

11 января - 

«Всемирный день 

«Спасибо». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное. 

Акция  

«Скажем 

«спасибо» 

работникам 

детского сада». 

 

Цветная бумага, 

клей, клеёнка 

для творчества. 

14 января - 

«Старый Новый 

год». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное. 

Выставка 

плакатов «В 

двери к нам 

стучится Старый 

Новый год!». 

 

 

19 января - 

«Православный 

праздник 

Крещение 

Господне». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное, 

физическое. 

Развлечение 

«Святки-

колядки» 

 

Угощение для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 



 

10 февраля - 

«День памяти А. 

С. Пушкина». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие. 

 

Социальное, 

познавательное, 

духовно-

нравственное, 

Чтение сказок. Книги. 

1 марта - 

«Всемирный день 

кошек» 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Рисование 

«Клубочек для 

кошки» 

Лист бумаги, 

карандаш. 

8 марта - 

«Международный 

женский день». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Оформление 

поздравительной 

стенгазеты 

«Поздравляем с 

Международным 

женским днём!» 

Ватман. 

27 марта - 

«Всемирный день 

театра». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Театрализация 

сказки 

«теремок». 

Театр. 

1 апреля - «День 

смеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Развлечение 

«День смеха» 

Клоун, шарики, 

Мячики. 

Международный 

день птиц». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

Акция 

«Кормушки для 

птиц». 

Кормушки. 



развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; Речевое 

развитие. 

– эстетическое. 

2 апреля - 

«Международный 

день детской 

книги». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; Речевое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

 

Оформление 

выставки «Наши 

любимые 

книжки» 

Книги. 

22 апреля - 

«Всемирный день 

Земли». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Творческая 

коллективная 

работа «Наша 

Земля» 

Ватман, цветная 

бумага, клей. 

9 мая - «День 

Победы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Оформление 

стен газеты 

«Память» 

Ватман, 

вырезки 

военных фото, 

клей. 

1 нюня – 

 «День защиты 

детей». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое, 

физическое. 

Развлечение 

«Праздник 

лета». 

Мыльные 

пузыри, 

музыкальный 

центр, шаблоны 

цветов, шарики. 

12 июня – 

 «День 

РОССИИ». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Аппликация 

«Флаг России». 

Цветная бумага, 

клей. 

7 июля –  

«День Ивана 

Купала». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Аппликация 

«Венок». 

Цветная бумага, 

клей. 



физическое 

развитие. 

8 июля -  

«День семьи 

любви и 

верности». 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое. 

Аппликация 

«Ромашка». 

Цветная бумага, 

клей. 

12 августа –  

«День 

Физкультурника». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

физическое 

развитие. 

Социальное, 

познавательное,  

Художественно 

– эстетическое, 

физическое. 

Развлечение 

«Затейник – 

Петрушка». 

Мячики, 

обручи, 

мешочки для 

метания. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

    Успешная реализация рабочей программы обеспечивается 

следующими психолого-педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями;  проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;  

- решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 



областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом;  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования ‒ формирование умения 

учиться);  

- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития);  

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования;  

- совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 



- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;  

- формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам, родительского и профессионального сообществ; 

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

- использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации.  

3.2. Особенности организации РППС в младшей группе группе. 

РППС – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий 

развитие детей. РППС младшей группы выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности.  

РППС младшей группы создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. При проектировании РППС 

младшей группы учтены: местные этнопсихологические, социокультурные, 



культурно-исторические и природно-климатические условия; возраст, уровень 

развития детей младшего возраста и особенности их деятельности, содержание 

образования; задачи образовательной деятельности для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и 

пр.).  

РППС младшей группы соответствует: требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОО; материально-техническим и медико-

социальным условиям пребывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей 

младшего возраста; воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. Наполняемость РППС определена с 

учетом целостности образовательного процесса и включает необходимое 

оборудование для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО.  

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности, в которых организуется образовательная деятельность. В группах 

раннего возраста создаются 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных игр со сверстниками под руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 



навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка). 

РППС младшей группы обеспечивает возможность реализации разных 

видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей младшего 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС младшей группы содержательно-

насыщенна; трансформируема; полифункциональна; доступна; безопасна.  

РППС младшей группы обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения в младшей группе. 

Раздевальная: 

- Наборы выносного материала для подвижных игр и игр с песком – 

комплект; 

- Оснащение для «утреннего фильтра» (одноразовые шпатели, термометры 

и др.), комплект; 

- Система хранения вещей, обучающихся со скамьей в комплекте; 

- Стенд информационный. 

Игровая: 

- Специализированная мебель и системы хранения; 

- Доска магнитно-маркерная; 

- Система хранения конструкторов; 

- Стеллажи для хранения игр; 

- Стол модульный, регулируемый по высоте; 

- Стул, регулируемый по высоте; 

- Игры и игрушки; 

- Автомобили (среднего размера); 

- Бубен маленький; 



- Витрина /Лестница для работ по лепке; 

- Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания; 

- Домино с тематическими изображениями, включая тактильное – комплект; 

- Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели; 

- Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект; 

- Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, крупного 

размера) – комплект; 

- Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»; 

- Книги детских писателей – комплект; 

- Коляска прогулочная (среднего размера); 

- Комплект для развития крупной моторики; 

- Комплект мячей -массажеров; 

- Комплект цифровых записей с русскими народными песнями для детей 

младшего дошкольного возраста; 

- Комплект цифровых записей со звуками природы; 

- Куклы (среднего размера); 

- Кукольная кровать; 

- Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект; 

- Кухонная плита (соразмерная росту ребенка); 

- Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка); 

- Лото с разной тематикой – комплект; 

- Матрешки пятикукольная пятиместная; 

- Мешочки для метания и упражнений на балансировку – комплект; 

- Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными элементами; 

- Мольберт двухсторонний; 

- Музыкальные цифровые записи для детей младшего дошкольного 

возраста; 

- Набор карточек с изображением лиц людей в разных эмоциональных 

состояниях и причин их возникновения для развития эмоционального интеллекта; 



- Набор кукольных постельных принадлежностей; 

- Набор машинок разного назначения, для детей от 2 -х до 4 -х лет; 

- Набор муляжей овощей и фруктов; 

- Набор пазлов – комплект; 

- Набор столовой посуды для игры с куклой; 

- Набор чайной посуды; 

- Настольно -печатные игры для детей младшего возраста – комплект; 

- Настольный конструктор деревянный цветной с средними элементами; 

 - Неваляшки разных размеров – комплект; 

 - Перчаточные куклы – комплект; 

- Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета; 

 - Руль игровой; 

- Складные кубики с предметными картинками (2 –4 частей); 

- Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета; 

- Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект; 

- Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – 

комплект; 

- Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект; 

- Шнуровка различного уровня сложности – комплект; 

- Элементы костюма для уголка ряженья – комплект; 

- Юла или волчок; 

- Бумага для рисования; 

 - Бумага разного цвета и формата; 

- Доска для работы с пластилином; 

- Карандаши цветные (6 цветов); 

- Кисточка № 10; 

- Кисточка № 8; 

 - Кисточка щетинная; 

- Клей; 

- Краски гуашь; 



- Пластилин, не липнущий к рукам; 

- Поднос детский для раздаточных материалов; 

- Стаканчики (баночки) пластмассовые;  

- Точилка для карандашей; 

Рабочее место воспитателя: 

- Кресло педагога; 

- Стол педагога; 

- Шкаф для одежды; 

- Многофункциональное устройство/принтер; 

Спальня: 

- Кровать; 

- Постельное белье (наволочка, простынь, пододеяльник); 

- Постельные принадлежности (матрас, два наматрасника, подушка, 

одеяло); 

Туалетная комната: 

- Горшки; 

- Емкости для хранения и разведения дезинфицирующих средств, 

уборочный инвентарь, ерши для обработки горшков, емкости для обработки 

игрушек, емкости для обработки расчесок, термометры для воды; 

- Полотенце для ног; 

- Полотенце для рук; 

- Шкаф-горшечница с индивидуальными ячейками; 

- Шкафчики для полотенец с индивидуальными ячейками. 

Перечень методических пособий по каждой образовательной области, 

обеспечивающий реализацию её содержания. 

 

Рабочая программа в младшей группе раннего возраста по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическая литература: 

1. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 



раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическая литература: 

1. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»(Москва),2018 

2. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

3. Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 года) 

Серия «Мир в картинках» 

Фрукты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009-2016г. 

Серия «Окружающий мир» 

Дикие животные. Дидактический материал. 

Домашние животные. Дидактический материал. 

Серия «Уроки для самых маленьких» 

Домашние животные и птицы. М.: ПРОФПРЕСС, 2012-2017г. 

Животные: мамы и детки. М.: ПРОФПРЕСС, 2012-2017г. 

Игрушки. М.: ПРОФПРЕСС, 2012-2017г. 

Мебель. М.: ПРОФПРЕСС, 2012-2017г. 

Фрукты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическая литература: 

1. Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 года); 

2. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: 

Мозаика-Синтез, 2017-(2) 

3. Хрестоматия 1- года»/сост.Стогний (Мозаика-синтез) 2017 

стр. 51- 117 

4.Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»-Москва, 2018г 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методическая литература: 

1. И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» (1-2 

года) выпуск 1.Издательство «Просвещение» 1985 г. 

2. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Детский кукольный театр: 

«Репка» 

«Теремок» 



«Колобок» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методическая литература: 

1.С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» Москва «Просвещение» 

1987 год. 

 

3.4. Перечень произведений для реализации программы в младшей 

группе. 

Перечень художественной литературы. 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, 

дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за 

гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша маленька...", 

"Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", 

"Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как 

коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. 

Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. 

песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. 

Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с 

нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка 

в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто 

А., Барто П. "Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, 

лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. 

"Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. 

"Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала 

кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 

пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 

"Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги 

"Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по 

дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на 

кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три 

медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" 

(рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по выбору), 



"Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; 

Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для 

самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

Перечень музыкальных произведений. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

"Весною", "Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с 

платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", 

"Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; 

"Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас 

хороший?", рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и 

козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; "Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", 

"Цыпленок и Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

 



3.5. Режим и распорядок дня в младшей группе. 

 

Требования к организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность 

перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий 

для гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного 

сна не менее 

1 - 3 года  12 часов 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1 - 3 года 3 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения. 



 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Второй завтрак <*> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Вид 

организации 

Продолжительно

сть, либо время 

нахождения 

ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

и ужин 



Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

9.30 - 11.30 

9.40 - 9.50 

10.00 - 10.10 

Второй завтрак <**> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, занятия в игровой форме по 

подгруппам 

16.00 - 18.00 

16.20 - 16.30 

16.40 - 16.50 



Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в организации образовательного 

процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Обеспечивается присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

3.6. Календарный план воспитательной работы в младшей группе. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в младшей группе. 

Январь: 

11 января: Всемирный день «Спасибо»; 

14 января: Старый Новый год; 

19 января: Православный праздник Крещение Господне; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 



памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

1 марта: Всемирный день кошек; 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

1 апреля: День смеха; Международный день птиц; 

2 апреля: Международный день детской книги; 

3 апреля: День цирка; 

6 апреля: День мультфильма; 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля: Всемирный день Земли; 

30 апреля: День пожарной охраны. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 



1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

7 июля: Иван Купала; 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

12 ноября: Синичкин день; 

13 ноября: Всемирный день доброты; 

18 ноября: День рождения Деда Мороза; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 



Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации, документами Президента РФ, 

Правительства РФ, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения РФ, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 
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