
 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования  группы 

раннего возраста «Бусинки» МБДОУ детский сад №1 г. Велижа 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 



 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

 Устав МБДОУ детский сад №1 г. Велижа; 

 Основная общеобразовательная Программа – образовательная Программа 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №1 г. Велижа; 

     Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей  возраста от 1,6 до 3 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 

средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для группы раннего возраста,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 



     В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы 

в младшем возрасте, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

     Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная задача Программы организовать образовательно-воспитательный 

процесс в группе раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС. 

     Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

     1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 



выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

     2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

     3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, и  направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), 

педагогических и иных работников Организации) и детей, предполагающий 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

МБДОУ детский сад № 1 г. Велижа, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

     5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

     6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей,  как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

    7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 

партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 



социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

     8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

     9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

     10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

     11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

     12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет 

за МБДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики 



 

     В разработке и реализации Программы учитываются значимые 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе, состав родителей воспитанников. 

1.1.4. Специфика условий 

     Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. Становление различных сфер 

самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной  действительности региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций. 

Национально - культурные характеристики. 

     Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы  истории и культуры родного города, региона, природного, 

социального и рукотворного мира, который окружает с детства.     

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. 

   Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Смоленского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Социально - демографические особенности 
осуществления образовательного процесса определились в ходе 

статистических и социально-педагогических исследований – это: наличие 

среди родителей группы широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением,  

воспитывающих одного или двоих детей. Этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Климатические особенности: 

     При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Исходя из этого, режим дня разработан на теплый период (июнь-август) и 



холодный период (сентябрь-май). В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

      

1.1.5. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста. 

Характеристики особенностей развития детей 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной 

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю 

выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное 

мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для 

всего психического развития. Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в 

полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать 

мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка частично 

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

голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

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

за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно 

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

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

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

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 

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

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

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

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В 

полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 

движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные 

системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 



свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. 

Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и 

целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на 

основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной 

деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает 

его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия 

(с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым.  

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные 

указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где 

можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-

восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное 

развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по 

лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от 

года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). 



Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он 

может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

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

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

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

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 

десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит 

теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 

вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор 

игра становится все более символической. Образы, которые используют дети 

в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, 

сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. 

На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные 

цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

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

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 



доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 

игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое 

общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально 

важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной 

работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 

появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

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

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

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

бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование 

основ регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно 

есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как 

представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 



идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни). 

Росто-весовые характеристики 

   Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

   Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у 

мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики 

(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 



родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или 

иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 

реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 

мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному 

может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода 

к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 



Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

     К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

1.1.7. Педагогическая диагностика 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 



том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

Педагогическая диагностика 

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности) 

• автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

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 группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

     

       Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

     В программе учитываются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

     Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

2.1.1. Содержание психолого – педагогической работы с детьми 1,6-2 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 

интерес к сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил 

социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со 



взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает 

активность ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие 

к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка 

интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности 

формирует элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, 

внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта 

социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; 

здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять 

просьбу педагога). 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование 

наглядного действенного способа в решении практических жизненных 

ситуаций, находить предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы 

ближайшего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и 

свойствам, замечать явления природы, поддерживать стремления к 

взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные 

действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к 

общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых 

действий с предметами; создает условия для многократного повторения 

освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, 

добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством 



достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по 

одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и 

объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать 

связи и различия между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе 

- о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих 

действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о 

желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и 

тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о 

ближайшем предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах 

быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать 

на картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и 

домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой 

природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный 

запас слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене 

звукоподражательных слов общеупотребительными; способствовать 

развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым отдельные слова 

и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для 



произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- 

игрушки, книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные 

реакции в процессе чтения произведений фольклора и коротких 

литературных художественных произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые 

персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации 

поэтических произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых 

ребёнку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), 

действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, 

находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, 

включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в 

комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 

активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов 

со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их 

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую 

активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что 

ребёнок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог 

закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, 



выполнять одноименные действия разными игрушками. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и 

активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей 

эмоциональное восприятие знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Формирует у детей умение различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в соответствии 

с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает 

умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших 

цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создавать условия для последовательного становления первых 

основных движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в 

совместной деятельности педагога с ребёнком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в 



пространстве; поддерживать желание выполнять физические упражнения в 

паре с педагогом; привлекать к участию в играх-забавах, игровых 

упражнениях, подвижных играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает 

условия для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба), развития координации при выполнении упражнений; 

побуждает к самостоятельному выполнению движений; обеспечивает 

страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает 

эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; 

катание мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; 

подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч 

(диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 

см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на 

ступеньки и спуск с них, держась за опору; перешагивание через веревку, 

положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с 

использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без 

них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и 

опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны 

вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, 

натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с 

поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и 

проводит игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая 

детей к активному участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 



3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает 

осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме 

пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным 

полотенцем и так далее). 

 

Социально-коммуникативное развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Задачи  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

   Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

   Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,  

красивым игрушкам и т. п. 

   Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

   Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

   Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

   Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

   Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 



его, как и всех остальных детей. 

   Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

   Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

   Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

   Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

   Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

   Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

   Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

   Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

   Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

   Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 



машинах, улице, дороге.  Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

Познавательное развитие 

     Задачи познавательного развития: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

   Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

   Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

   Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

   Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

   Дидактические игры.  



   Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

   Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

   Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

   Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

   Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

   Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

   Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

   Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

   Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 



   Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

   Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

   Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

   Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Речевое развитие 

     Задачи. «Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Содержание 

«Речевое развитие» включает в себя следующие разделы: 

 Развитие речи 

 Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

   Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также о интересных 

событиях (например, о повадках  домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

   Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении,  развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 



высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать -  

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

   Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

   Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

   Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 



  Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

  Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

   Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно-эстетическое развитие 

 

     Задачи:  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

   Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Содержание 

   «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

направления: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 



   Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

     Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

   Рисование.  

   Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой.  

   Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).  

   Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание 

детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

   Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. 

   Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

   Лепка.  

   Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 



материалами: глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно, 

пользоваться материалами. 

   Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

   Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

   В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

   Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

   Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

  Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

   Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

   Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 



кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Физическое развитие 

 

     Задачи: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

   Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

     Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 



   Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

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

   Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 – 3 лет. 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной                                                                                                                                                                                                                                                                                    

деятельности дошкольников. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной 



деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного 

метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 

активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей 

и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. 

Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). 

Воспитатель организует деятельность, в которой целенаправленно 

актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для 

нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы 

вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 

организует построение нового знания и способа действий, которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

(способов интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель 

организует различные виды деятельности, в которых новое знание или 

способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в 



соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 



‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для аппликации, 

лепки, рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 



 

Особенности  культурных  практик 

 

2.2.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

2.2.2. Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок 

и педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.2.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает 

опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление 



к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 

 

 

Образовательная  

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная 

основа образовательной деятельности 

 

 

Сюрпризные 

игровые моменты. 

 

 

Игровые моменты 

переходы от 

одного 

режимного 

момента к 

другому.  

 

 

Игры-

наблюдения. 

 

 

Подвижные игры.  

Индивидуальная.   

 

Игры по выбору 

Игры-«секреты»  

 

Групповая  

 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. 

Игры-

предпочтения. 

Коллективная: 

 

Игры- 

«времяпровождения». 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчество» 

Непрерывная образовательная деятельность детей с взрослыми 

Прямое руководство 

игрой. 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игра-занятие 

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Через 

предметно- 

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды. 

Через сверстников. 

 Совместно- 

игровые действия 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские 

игры. 



 

 

Сюжетно-

ролевые.  

 

 

Строительные. 

Игры-

путешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная  Групповая  Межгрупповая  

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры. 

Игры на 

установление 

детско-

родительских  

отношений.  

Игровые 

тренинги. 

Досуговые 

игры. 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду.  

Игровые досуги 

и праздники. 

 

 

 

 

 

Отличительные особенности Программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

     Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

     В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание,  

поддержку традиционных ценностей 

     Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

     Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 



является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

     Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

     Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

     Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит 

в ДОО, и вторая половина дня. 

     Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 

    Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 



осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

 

2.2.4. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников. 

    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 младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 

   Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в учебно-воспитательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение 

их завышенных ожиданий от детей и детского сада. 

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей 

составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании 

особой формы общения "доверительный деловой контакт". 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни группы, ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы, ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского совета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

     Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 



   Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

   Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

     Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

   Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

   Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организуются в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 



формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

   Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

   Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который помогает родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. 

   К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно- 

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 



принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

     В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

                                                             
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 



пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка 

                                                             
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



с учётом 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 ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) 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 населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой 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. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок 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 ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком 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 ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 



воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на 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 ребёнка. Искусство делает ребёнка 



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. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 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 трем 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. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; 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 



Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

качества. 

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 другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

 

 

 

III Организационный раздел Программы 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей раннего возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС учитывает цели и принципы Программы, 

возрастную и гендерную специфику для реализации Основной 

образовательной Программы МБДОУ детский сад  1 г. Велижа.  

     РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья. При проектировании пространства внутренних помещений и 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 



наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами МБДОУ руководствуется следующими принципами 

формирования среды: 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

   Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, ширм и т.д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

   Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

   Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Оборудование является безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений 

детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 

игр, совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• 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; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• 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 и пр.). 

 

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

     Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20). 

   Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. В ДОУ имеется 

необходимое оборудование и инвентарь, включая спортивное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Основная образовательная программа обеспечена учебно-

методическими комплектами. 

Методическая литература 

1 Развернутое перспективное планирование. Первая младшая группа. 

Волгоград. 2011- 87 стр. 

2 Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего развития. Помораева И. А., Позина В.А. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014г, 48стр. 

3 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Вторая группа раннего 

развития. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г, 112стр. 

4 Ознакомление с природой в детском саду.  Вторая группа раннего 

развития.  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г, 112стр 

5 Развитие игровой деятельности:   Вторая группа раннего возраста. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г, 128стр 

6 Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014г, 176стр 



7 Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. М. Просвещение  1979 

8 Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. Чиркова С. 

В. М. ВАКО. 2012 

9 Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаиека-Синтез, 2007. – 104 с. 

10 Планирование внеучебной деятельности в режиме дня. Под редакцией 

Тимофеевой Л.Л. Москва 2010 

11 Праздники в детском саду. Лещинская В. В. Москва Аделант 2008 

12 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для 

воспитателя детского сада Е.В. Зворыгина. Н.С. Карпинская и др.; Под 

ред. С.Л. Новоселовой. – 4-е изд.перераб. – М.: Просвещение, 1985, - 

144 с.,4 л. ил. 

13 Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 56.: цв. вкл. 

14 Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей 

раннего возраста: Пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений и родителей \М.: Просвещение, 2003. – 80 с.    

15 Соломенникова О.А. Занямия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 48 с. 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», 

«Наши уточки с утра…», «Пальчик- мальчик…», «Петушок, петушок…», 

«Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. 

Ушинского), «Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» 

(обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), 

«Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. 

«Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», 

«Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; 

Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», 

Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», 

Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, 

попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», 



Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 

Чуковский К.И. «Цыпленок». 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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» (обработка О. Капицы), 

«Как коза избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и 

лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), 

«Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 

(обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. 

Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обработка 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-рѐвушка»; 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 кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка 

зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. 

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

Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. 

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

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

кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», 



«Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя 

ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин 

Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «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; Шертл А. «Голубой 

грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять 

резиновых утят». 

 

Режим дня в детском саду для детей раннего возраста 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20 – 9.40 

Второй завтрак  9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон  12.10 – 15.10 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей Занятия 

(при необходимости) 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка самостоятельная 

деятельность  

16.20 – 17.30 

Уход домой До 17.30 

 



Перспективный план развлечений и досугов в  группе раннего возраста 

 

 
Месяц Развлечения Темы  Цели 

Сентябрь  Тематическое       Потешки  для малышей Активизировать речь детей, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

Театрализованное Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

Вызвать интерес к народному творчеству 

Музыкальное     

 

«Кошка в гостях у 

ребят»  

Учить детей подпевать слова за 

взрослым 

Физкультурное       «Цыплятки – малые 

ребятки»    

Учить детей выполнять простые 

упражнения, доставить детям радость, 

вызвать эмоциональный отклик. 

Октябрь 

 

 

Тематическое      «Мои любимые 

игрушки» 

Развлечь детей, учить называть игрушки. 

 

Театрализованное «Как мишка вежливости 

учился». 

 

Познакомить  детей с инсценировкой, 

учить выделять наиболее яркие поступки 

героев, воспитывать дружеские 

отношения 

Музыкальное     

 

Праздник «Осень»  

 

Создать радостное настроение, учить 

детей подпевать слова за взрослым 

Физкультурное       Спортивный досуг 

«Веселые мячики» 

 Развивать основные движения 

Ноябрь Тематическое      «Веселые пальчики» 

 

 Закреплять знания знакомых 

пальчиковых игр, развивать мелкую 

моторику рук,  доставить детям радость 

 Театрализованное «Поиграем с куклой» 

 

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в игре 

вместе со всеми 

 Музыкальное     

 

 «В гости к бабушке»   

 

Развлечь детей, побуждать подпевать 

вместе с воспитателем, обогащать 

словарный запас 

 Физкультурное        «В гости к Зайчику 

пойдем» 

 

Побуждать детей к двигательной 

активности, развивать подвижность рук 

и ног, побуждать к взаимодействию 

Декабрь 

 

Тематическое      Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 

 

Способствовать созданию эмоционально 

– положительного климата в группе, 

формировать желание помогать друг 

другу 

 Театрализованное «День рождения куклы 

Кати». 

 

Активизировать речь детей путем 

побуждения к общению друг с другом и 

с воспитателем, создать положительное 

эмоциональное настроение 

 Музыкальное     

 

Новогодний утренник 

 

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в играх, 

танцах вместе со всеми 

 Физкультурное    «Снеговик в гостях у 

ребят» 

Воспитывать положительное отношение 

к спортивным занятиям 

Январь Тематическое      «Кто в лесу живет?» 

 

Учить детей называть лесных жителей, 

воспитывать гуманное отношение к 

животным 



 Театрализованное Русская народная сказка 

«Теремок». 

Создать радостное настроение от 

встречи с любимыми героями сказки. 

 Музыкальное     

 

Концерт «Зимние 

встречи»   

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в играх и 

танцах вместе со всеми 

 Физкультурное    Спортивный досуг: 

«Неваляшки» 

Воспитывать интерес к выполнению 

несложных упражнений 

Февраль Тематическое      Развлечение «На 

бабушкином дворе» 

 

Активизировать речь детей, закреплять 

знания детей о домашних животных и 

птицах, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость 

 Театрализованное По сказке «Маша и 

медведь» 

 

Привлекать детей к посильному 

выполнению игровых действий, 

обогащать словарный запас 

 Музыкальное     

 

«В гости к кукле»  

кукольный театр 

 

Развлечь детей, побуждать подпевать 

вместе с воспитателем, обогащать 

словарный запас 

 Физкультурное    «С папой вдвоем 

никогда не устаем». 

 

Воспитывать желание выполнять 

простые движения вместе с взрослым,  

доставить детям радость, вызвать 

эмоциональный отклик 

Март Тематическое      «Маленькие 

помощники» 

Закреплять знание названия посуды, 

способствовать формированию желания 

дружно играть с другими детьми, 

помогать маме 

 Театрализованное Показ сказки «Семеро 

козлят» 

Вызвать радость от встречи с любимыми 

героями сказки 

 Музыкальное     

 

Праздник  «Мама милая 

моя!»  

 

Доставить детям радость, вызвать 

эмоциональный отклик, желание 

танцевать и петь вместе с другими 

 Физкультурное    «Мы растем здоровыми»  

 

Формировать у детей элементарные 

представления о здоровом образе жизни 

Апрель Тематическое      «Не играйте на дороге» 

 

Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения; создать 

хорошее настроение, положительный 

эмоциональный настрой 

 Театрализованное  «В гости к нам пришла 

весна» 

Активизировать речь детей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

 Музыкальное     

 

«Новоселье у поросят» 

театр игрушки  

Доставить детям радость, вызвать 

эмоциональный отклик 

 Физкультурное    «Прогулка с птичкой»  Создать благоприятные условия для 

физического развития и укрепления 

организма детей раннего возраста 

Май Тематическое      «На весенней полянке» 

 

Учить детей называть признаки весны, 

способствовать созданию эмоционально 

положительного настроя 

 Театрализованное «В гостях у доктора 

Витаминкина» 

 

Закреплять знания детей об овощах и 

фруктах, создавать благоприятные 

условия для развития речи. 

 Музыкальное     

 

«Путешествие 

капельки»  

Способствовать созданию эмоционально 

– положительного климата в группе. 

 Физкультурное    «Мы за солнышком Вызвать у детей эмоциональный отклик 



шагаем». 

 

на игровое занятие и желание 

участвовать в нем 

 

 

 

Режим занятий обучающихся (воспитанников)  

в группе раннего возраста (1,6 – 3) 

 

Дни недели  

 

Понедельник 1.Художественное творчество 

(музыка) 

Первая подгруппа   9.00-9.10 

Вторая подгруппа   9.10-9.20                                                                                      

2. Познание (математика)  Первая подгруппа    15.50-16.00 

Вторая подгруппа    16.00-16.10 

                                                                    

Вторник 1.Художественное творчество 

(рисование) 

 

 Первая подгруппа   9.00-9.10                                                                                   

 Вторая подгруппа   9.10-9.20                                                                                 

 

2. Физическая культура  

 

 Первая подгруппа    15.50-16.00 

 Вторая подгруппа    16.00-16.10 

                                                                                                                                                 

Среда 1.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Первая подгруппа      9.00-9.10 

Вторая подгруппа      9.10-9.20     

                                                                                  

2.Развитие речи Первая подгруппа    15.50-16.00 

Вторая подгруппа    16.00-16.10 

                                                                                                                                                 

Четверг 1.Познание  

(окружающий мир/мир природы) 

 

Первая подгруппа     9.00-9.10                                                                                   

Вторая подгруппа    9.10-9.20                                                                                 

 

2. Физическая культура  

 

Первая подгруппа    15.50-16.00 

Вторая подгруппа    16.00-16.10 

 

Пятница 1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/конструирование) 

 

Первая подгруппа    9.00-9.10 

Вторая подгруппа    9.10-9.20                                                                                      

2. Физическая культура  (на прогулке) 

 

 Первая подгруппа    15.50-16.00 

 Вторая подгруппа    16.00-16.10 

                         

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование работы  

с детьми раннего возраста  
 

Тема\ Период Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

 

   1-4-я неделя 

августа — 

 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем.  

Заполнение 

документов по 

адаптации детей 

к ДОУ. 

 

Адаптация 

 

1-я–4-я недели 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Фотовыставка 

«Первые дни в 

детском саду» 

Осень 

1-2 неделя октября 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме и величине. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Осеннее 

оформление 

группы. 

Я в мире 

человек 

    3-4 неделя  

октября  

 

 Формировать представления о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

—1-2 неделя  

ноября 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).  

Создание 

фотоальбома 

«Мои родители 

на работе» 

Новый год 

3-4 неделя ноября 

 –1- 4 неделя 

декабря 

Мониторинг 19-23 ноября 

  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

Новогодний 

утренник 

Зима 

 

3 неделя января – 5 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

       

Праздник 

«Зима». 



неделя  января 

 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми  

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Папин праздник 

1-3 неделя февраля 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, уважения к папе, дедушке. 

 

Мамин день 

4 неделя февраля –  

 1 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

2-4 неделя марта 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

 1-4 неделя апреля 

Мониторинг 17-23 апреля 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

1–4 недели 

мая 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

      

 Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Планирование работы с родителями 

группы детей раннего возраста 

 
Месяц  Тема  Формы работы 

Сентябрь   «Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду»    Консультация   

  «Возрастные особенности детей раннего возраста» Папка-передвижка 

 «Здоровье ребёнка в период его адаптации»  Индивидуальные беседы 

«Адаптация детей к условиям детского сада» Консультация   

 «Режим дня и его значение для малышей» Папка-передвижка 

 «Особенности адаптационного периода детей при 

поступлении в ДОУ» 

 Анкетирование «Готовность ребенка к поступлению в 

ДОУ» 

Родительское собрание   



 «Как помочь малышу в период адаптации к ДОУ» 

Октябрь   «Наши малыши» Оформление фотостенда 

«Формируем культуру трапезы»  Консультация 

«О пользе прогулок на свежем воздухе» Консультация   

«Что должен  уметь ребёнок раннего возраста»  Папка-передвижка 

«Одежда ребенка в группе и на улице»  Папка-передвижка   

«Краски осени» Конкурс рисунков  

Ноябрь  «Значение детской игры для развития ребенка» Консультация 

«Энтеровирусная инфекция» Консультация медсестры   

«Фольклор для маленьких» Папка-передвижка  

«Читаем малышу потешки»  Консультация 

 «В садике своем дружно мы живем» Оформление фотоальбома   

«Особенности развития эмоциональной сферы детей раннего 

возраста». 
Индивидуальные беседы 

Декабрь    «Полезные выходные, или как провести новогодние 

праздники» 

Консультация 

«Формирование гигиенических навыков и привычек» Консультация 

«Веселая  гимнастика для малышей»  Папка-передвижка  

 «Чеснок – как  мера профилактики вирусных инфекций» Беседа, изготовлений 

чесночниц 

«Как помочь птицам зимой» 

 

Беседа с детьми 

Консультация для 

родителей 

«Украсим дружно ёлочку» Украшение групповой 

комнаты к Новому году 

Январь  «Игры детей на свежем воздухе зимой» Папка-передвижка  

 «Воспитываем послушного ребенка» Консультация   

  «Значение игрушки в жизни ребёнка» Консультация 

 «Дидактические игры малышей в семье» Папка-передвижка 

 «Моя любимая игрушка» (проект) Привлечение к участию в 

проекте 

«Речевое развитие ребенка»  

 Папка-передвижка «Развиваем речь малыша» 

 Памятка для родителей «Полезные советы» 

 Мастер-класс   «Пальчиковая гимнастика» 

Родительское собрание   

 

Февраль  «Роль отца в воспитании» Консультация 

«Вместе с папой»  Фотогазета  

 «Профилактика гриппа и ОРВ» Консультация медсестры   



«Что такое детские капризы и как их предупредить» 

 

Консультация 

«Закаливание детей дошкольного возраста» Папка-передвижка  

«Рисуем вместе с ребенком»  Папка-передвижка 

Март  «Наши мамы и бабушки» Фотогазета 

«Правила поведения на водоемах в весенний период» Консультация 

 «Какие книги  читать ребенку»  Папка-передвижка 

«Гендерное воспитание дошкольников» Консультация 

«Наша дружная семья» Проект 

«Нетрадиционная техника рисования в развитии младшего 

дошкольника» 

Папка-передвижка 

Апрель  «Дети и гаджеты»  Консультация 

«Мультфильмы: за и против» Консультация 

«Весна» Выставка детских 

рисунков  

«Подвижные игры на свежем воздухе»  Папка-передвижка   

«Формирование навыков самообслуживания» Папка-передвижка  

«День добрых дел».  Субботник на территории 

детского сада и в группе 

Май  «Витамины на тарелке»  Консультация 

«Первая помощь при  укусах клеща, пчел» Консультация 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  Папка-передвижка 

 «Лето для здоровья» 

 Укрепление семейных отношений 

 Правильная организация отдыха 

Родительское собрание 

«Питание ребенка летом» Папка-передвижка 

«В гостях у лета»  Проект 

 

Краткая презентация  рабочей образовательной программы 

группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

на 2023/2024 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 г. Велижа 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования  группы 

раннего возраста «Бусинки» МБДОУ детский сад №1 г. Велижа 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. 



Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

 Устав МБДОУ детский сад №1 г. Велижа; 

 Основная общеобразовательная Программа – образовательная Программа 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №1 г. Велижа; 

     Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей  возраста от 1,6 до 3 лет в различных видах 



общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

 

 

     Срок реализации Программы – 1год (2023- 20234учебный год) 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, 

самостоятельной деятельности детей. 

     Содержание психолого-педагогической работы  изложено по пяти 

образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

     Ведущая цель при взаимодействии с семьями — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений  и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка).  

     Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей; 

• знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей; 



• создание в детском саду условий для разнообразного сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

     Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах. В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события.  Наиболее значимы семейные праздники для 

семей с детьми раннего возраста.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 



воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности.  

     В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 
     Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Воспитанию уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формированию традиционных гендерных представлений; 

воспитанию у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. Формирование у детей элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т. д.). 

     Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей данного  возраста. 

     Основными участниками реализации Программы являются: дети 



младшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 

10-часового пребывания детей; 

• в группе  осуществляется образовательный процесс с учетом 

региональных особенностей Смоленской области. 

     Воспитание и обучение носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

 
 


