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1.1. Пояснительная записка  

         Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада 

«Росинка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса первой младшей группы Жирновского д/с «Росинка»  

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей 

общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет стали следующие 

нормативно-правовые документы:  

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

        -приказ Министерства  образования и  науки РФ  от  17.10.2013г.                                                          

№1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

-Устав МБДОУ Жирновского д/с «Росинка»;  

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная Минпросвещения Росси 25.11.2022. Рабочая программа 

прописана по образовательным областям:  

-социально-коммуникативное развитие,  

-познавательное развитие;  

 -речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая группа) 

и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию 

по программе дошкольного образования  

1.1.1 Цель и задачи программы  

Целью программы, является всестороннее развитие и воспитание ребенка в 

период раннего дошкольного детства на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Цель   программы достигается через решение следующих задач:  

обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной 

  программы дошкольного образования; построение    (структурирование)                 

содержания образовательной работы на основе учета  возрастных и  

индивидуальных особенностей развития; 
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создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия  

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в  

  вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

          1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со Стандартом и ФОП ДО построена на следующих 

принципах:   

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте 

всех перечисленных в Стандарте и ФОП ДО видов  

детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого 

возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 

взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой 

деятельности; принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей:   Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка 

на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами;  принцип амплификации детского развития как направленного 

процесса обогащения и развертывания содержания видов детской  

деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; принцип 

интеграции и единства обучения и воспитания:  принцип преемственности 

образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства 

и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а 

также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; принцип сотрудничества с семьей: 

реализация Программы предусматривает оказание психолого-



4 

 

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с 

целью создания единого/общего пространства развития ребенка; принцип 

здоровьесбережения: при организации  образовательной  деятельности   

не допускается использование педагогических технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, 

их психоэмоциональному благополучию.   

  

1.1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей 2-

3 года жизни. 

Общее количество детей в 1-ой младшей группе №1 на 1 сентября 2024 года - 

14    человек. (из них девочек - 7 , мальчиков - 7)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь 

в пределах ближайшего окружения.  

  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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

  

 1.1.4. Планируемые образовательные результаты.  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 
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от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе 

дошкольного образования и к его завершению.  

К трем годам: у ребенка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки,  

повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает 

указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; играет рядом. в игровых действиях ребенок 

отображает действия взрослых, их последовательность, взаимосвязь;  

ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; ребенок владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, 

сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; рассматривает 

картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; ребенок 

понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе: различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов  

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

владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание,  

Самостоятельно ест и др.);ребенок стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; ребенок с удовольствием слушает музыку, 

      подпевает, выполняет простые танцевальные движения; ребенок 

эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования.  

1.1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

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 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится 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 и автономии, как развивается умение     планировать и 

организовывать свою деятельность) -художественной деятельности; -

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) -

оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика в 1-ой 

младшей группе проводится 1 раз в год: в конце года в мае. Данные о 

результатах заносятся в карты наблюдений детского развития.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы  

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
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образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей;  

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагог должен:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; - 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

         Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 лет  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 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 непосредственной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

  

  2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает:   

-усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе;   

-развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству;  

-формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в 

целом;  

-развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений;  

-развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий;   

-формирование позитивных установок к различным видам деятельности, 

труда и творчества;   

-формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту 

и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде).  
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей в период адаптации к детскому саду;  

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности;  

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к  

конкретным действиям помощи, заботы, участия; формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко  

выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о 

семье и детском саде; формировать первичные представления 

ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и близких 

членах семьи.  

Содержание образовательной деятельности  

Воспитатель поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, 

узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает 

помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 

вопросы уточняющего характера (Кто это? Почему это девочка \ мальчик?), 

объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный 

материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет 

ребенку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает 

желание ребенка называть и различать основные действия взрослых.  

Педагогический работник знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, 

обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям 

задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их 

узнавание на картинках.  

Воспитатель рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: 

детей, родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 

называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться 

друг о друге.  

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 

узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые 

работают с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение 

каждого помещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться в 

пространстве группы.  
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Воспитатель поддерживает стремление детей выполнять элементарные 

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

правила общения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», 

напоминает детям о важности использования данных слов в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов».  

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 

внимание к словам и указаниям воспитателя, поддерживает активность 

ребенка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу.  

Воспитатель организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в 

ходе участия в играх  

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о 

назначении предметов одежды, способах их использования (надевание 

колготок, футболок и т.п.)  

В результате, к концу 3 года жизни: к концу 3 года жизни, ребенок 

позитивен и эмоционально отзывчив, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, активно общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; придумывает игровой сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью; активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям.  

  

2.2.2. Познавательное развитие  

Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает:   

развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности;   

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений,  

мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; формирование 

представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени,  

математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; формирование 
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представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

исторических событиях, традициях и  

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран 

и народов мира; формирование целостной картины мира, представлений об 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; формирование 

основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных  

природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 

человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание 

гуманного отношения к природе; формирование представлений о цифровых 

средствах познания окружающего мира, способах их безопасного 

использования.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

формировать представления детей о свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развивать разные виды восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; развивать 

обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых 

признаков предметов, поощрять  

сопоставлять предметы между собой по этим признакам и количеству, 

использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

развивать интерес детей к действиям с предметами, моделями 

геометрических тел и фигур, с песком, водой и снегом;  

побуждать к запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

— названий свойств предметов (цвет, форма, размер) и  

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше); знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их отличительными особенностями, формирование умения  

бережно взаимодействовать с ними, наблюдать за явлениями природы.   

 Содержание образовательной деятельности  

Сенсорные представления и познавательные действия  

Педагогический работник демонстрирует ребенку и включает его в 

деятельность на сравнение предметов по свойству, определение сходства-

различия, подбор и группировку по предметно заданному образцу (по цвету, 

форме, размеру, вкусу). Педагогический работник побуждает и поощряет 

освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, 

изменении способа их расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; 

например, сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с 

водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на 

веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, организует 
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действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в 

самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 

практических задач в ходе своей деятельности; Педагогический работник 

поощряет действия ребенка с предметами, при ориентации на 2—3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 

4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по 

форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; 

разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее 

частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные 

величины предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми 

дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные 

способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление, продолжает поощрять появление настойчивости в 

достижении результата познавательных действий.   

Математические представления. Педагогический работник подводит 

ребенка к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

предметов, используя предэталонные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух 

предметов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и 

короткий, высокий и низкий. Поддерживается интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и 

мало, много и один) предметов.  

Окружающий мир. Педагогический работник, продолжая расширять 

представления детей об окружающем мире,  знакомит ребенка с явлениями 

общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет 

машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник 

подметает и т.д.; продолжает формировать и расширять знания детей об 

окружающем мире (ребенок может непосредственно наблюдать), о человеке: 

его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных 

состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; намочил — 

вытер; заплакал — засмеялся и т.д.); деятельности близких ребенку людей 

(«Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка 

читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и 

т.п.); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего 

обихода (одежда, посуда, мебель), игрушки, орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и т.д.).  
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Природа. В процессе ознакомления с природой педагогический работник 

организует взаимодействие и направляет внимание ребенка на объекты и 

явления живой и неживой природы, которые доступны для 

непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и 

диких животных и их детенышах, растениях ближайшего окружения 

(деревья,  овощи, фрукты и др.), особенностях внешнего вида, их 

характерных признаках, привлекает внимание и поддерживает интерес к 

объектам неживой природы (солнце, небо, облака),  некоторым явлениям 

природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к ним.  

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: 

знает названия   предметов и игрушек; имеет простейшие представления о 

количестве, величине, форме и других качественных признаках предметов, 

активно действует с ними, исследует их свойства, сравнивает, группирует 

предметы по качественным признакам, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 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; задает первые предметные 

вопросы, отвечает на вопросы взрослого. 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. Имеет конкретные представления о животных и растениях из 

ближайшего окружения, проявляет интерес к их познанию. Узнает, отличает 

и называет животных и растения, объекты неживой природы ближайшего 

окружения, выделяет их наиболее существенные отличительные признаки и 

особенности, интересуется явлениями природы, положительно реагирует на 

них, старается бережно относиться.  

  

2.2.3. Речевое развитие  

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает:  

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

формирование правильного звукопроизношения; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса; развитие грамматически 

правильной речи развитие диалогической и монологической речи;   

развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие 

навыков слушания и понимания произведений различных жанров, развитие 



15 

 

образности речи и словесного творчества; формирование предпосылок к 

обучению грамоте.   

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 Формирование словаря  

Развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями. Учить детей использовать данные слова в речи. 

 Звуковая культура речи  

Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Учить произносить звукоподражательные 

слова в разном темпе, с разной силой голоса.  

Грамматический строй речи  

Учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов.  

Связная речь  

Продолжать учить детей понимать речь воспитателя, отвечать на вопросы. 

Учить рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях.  

Интерес к художественной литературе  

Учить детей воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы 

с наглядным сопровождением (и без него).  

       Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребенку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения 

персонажей.  

      Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с 

содержанием литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква… 

и т.п.), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений.  

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе со взрослым и 

самостоятельно.   

Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в окружающем мире 

педагогический работник развивает понимание речи и активизируется 

словарь. Педагог обучает детей по словесному указанию находить предметы 

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

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 
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Воспитатель активизирует словарь детей: существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, 

растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у 

детей названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных 

качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  

Звуковая культура речи  

Воспитатель формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 

правильно произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении 

для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается произнести все 

слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет 

дошкольников использовать разные по сложности слова, учит 

воспроизводить ритм слова. Педагогический работник формирует умение 

детей не пропускать слоги в словах. Педагог учит детей выражать свое 

отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная 

непроизвольная выразительность речи. 

 Грамматический строй речи  

Педагог учит детей правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; начинается словотворчество. Педагогический 

работник формирует умение детей выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений.  Связная речь  

Педагогический работник формирует у детей умения рассказывать в 2-4 

предложениях о нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, 

активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Педагог побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками, обучает их вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения, реагировать на обращение с использованием 

доступных речевых средств, отвечать на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить 

к себе речь взрослого, обращенную к группе детей, понимать ее содержание.  



17 

 

Воспитатель развивает у детей умение использовать инициативную 

разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 

употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и 

зависимости объектов. Интерес к художественной литературе  

Выразительно исполнять для детей (пропевание, выразительное чтение 

наизусть, рассказывание) небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 

наглядным сопровождением и без него. Использовать интонационные 

средства выразительности для передачи вопросительных и восклицательных 

интонаций в тексте.  

Учить детей следить за развитием сюжета с помощью наглядности 

(картинки, игрушки, действия), отвечать на вопросы типа Кто это? Что он 

делает? А это что?   

Стимулировать активную речь: отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных произведений; договаривать и произносить четверостишия уже 

известных ребенку стихов и песенок; произносить звукоподражания, 

связанные с содержанием литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-

бай, ква-ква… и т.п.).  

Стимулировать игровую деятельность: воспроизводить игровые действия 

персонажей; играть со звуками, словами, рифмами.  

Насыщать образовательную среду изданиями для детей раннего возраста, 

побуждать рассматривать иллюстрации как вместе с педагогом, так и 

самостоятельно.   

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и детьми; проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы и произведений искусства 

(словесного,  

музыкального, изобразительного);  становление эстетического и 

эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; формирование элементарных 

представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное 

искусство и др.);   
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формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и др),   

освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; реализацию художественно-творческих 

способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности  

(праздники, развлечения и др.)  развитие и поддержку самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной,  

художественно-речевой, театрализованной и др.).  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

Изобразительная деятельность:  

Воспитывать интерес у изобразительной деятельности (рисованию, лепке).  

Развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить.  

Научить правильно держать карандаш, кисть.  

Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности; восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов).  

Включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой.  

Познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Модельно-конструктивная деятельность:  

Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Развитие интереса к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно.  

Музыкальная деятельность:  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально 

на него реагировать.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
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поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

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

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

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть 

— чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

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

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку  
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Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства. 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.  

Модельно-конструктивная 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. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальная деятельность:  

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.  

  

 

2.2.5. Физическое развитие  
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Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности, развитие психофизических качеств (быстрота, сила,  

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, 

крупных групп мышц и мелкой моторики; формирование опорно-

двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; овладение основными движениями 

(бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки);  

обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-

ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным  

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.);  воспитание 

патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств 

(воля, смелость, выдержка и др.); воспитание интереса к различным видам 

спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских 

спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной 

деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: обогащать двигательный опыт, активизировать двигательную 

деятельность;   

способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям; укреплять 

здоровье детей, формируя культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, самостоятельности,  

воспитывать полезные привычки.  

  

  

  

Содержание образовательной деятельности  

Педагогический работник продолжает обучать детей основным движениям, 

имитационным упражнениям и общеразвивающим упражнениям в разных 

формах двигательной деятельности. Формирует умение сохранять 

устойчивое положение тела при выполнении физических упражнений, 

удерживать равновесие, ходить и бегать в заданном направлении, 

ориентироваться в пространстве. Продолжает обучать прыжкам и 

упражнениям с предметами. Педагог побуждает детей к двигательной 

деятельности, осуществляет помощь и страховку, учит слышать указания и 
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выполнять их. Поддерживает и поощряет стремление ребенка соблюдать 

правила личной гигиены для сохранения здоровья.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба группой, подгруппой, парами, по 

кругу в заданном направлении, за педагогическим работником, не 

наталкиваясь друг на друга, с опорой на зрительные ориентиры, обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны, сохраняя равновесие, 

согласовывая движения рук и ног, с переходом на бег. Ходьба по дорожке 

(ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–

15 см); по доске (ширина 20–25 см).    

Бег. Бег за педагогическим работником, в заданном направлении, стайкой и 

друг за другом, с остановкой и переходом на ходьбу, с изменением 

направления, в рассыпную (к концу 3- года) в течение 30–40 секунд. Бег по 

дорожке (ширина 25–30 см).   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, 

через линию (через две параллельные линии, расстояние между которыми 

10–30 см); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося 

на 10–15  см выше поднятой руки ребенка.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе 

(расстояние 3–4 м); по дорожке (ширина 20–25 см.), на четвереньках по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 40–30 см). Перелезание через 

бревно, скамью. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1–

1,5 м) удобным способом.   

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой, в 

паре с воспитателем, стоя и сидя (расстояние 50–100 см). Прокатывание мяча 

под дугой. Бросание мяча,  из положения стоя, вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м. Метание на дальность двумя руками в горизонтальную 

цель с расстояния 1 м. Ловля мяча двумя руками с расстояния 50–100 см.  

Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник выполняет вместе 

с детьми упражнения для мелкой моторики, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, в стороны, разведение в 

стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой. Повороты туловища вправо — 

влево, передавая предметы, с хлопками. Выполнение наклонов в стороны. 

Одновременное сгибание и разгибание ног из положения сидя на полу. 

Приседание, держась за опору и самостоятельно, потягивание с подниманием 

на носки.   

Музыкально-ритмические движения. Хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, приседание «пружинка» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево, приставные шаги вперед-назад под ритм, 
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кружение на носочках, подражание движениям животных совместно со 

педагогическим работником и по его показу.  

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть 

вместе с ним в подвижные сюжетные и несюжетные игры с простым 

содержанием, с одним или двумя движениями. Обучает выразительности 

движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики, походить как лошадка, поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.).   

Игры с ходьбой и бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!», «По 

дорожке, по тропинке», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают». Игры с ползанием на развитие 

силовых качеств: «Котята и щенята» «Доползи до цели», «Проползи в 

воротца», «Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча на развитие ручной 

ловкости: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», С 

прыжками на развитие силы и ловкости: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках». На ориентировку в пространстве 

и координацию: «Где звенит?», «Найди флажок».   

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник 

формирует у детей полезные привычки и элементарные культурно-

гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно 

мыть руки перед едой пользоваться предметами личной гигиены), поощряет 

умения замечать нарушение правил гигиены, оценивать свой внешний вид, 

приводить в порядок одежду, способствует формированию положительного 

отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению 

физических упражнений.  

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок выполняет основные 

движения на доступном уровне, вместе со взрослым и при помощи 

взрослого, уверенно ползает, лазает, ходит в заданном направлении, 

перешагивает, подпрыгивает на месте и прыгает с продвижением вперед, в 

длину с места; вместе со взрослым выполняет простые общеразвивающие 

упражнения, движения имитационного характера, активно участвует в 

несложных подвижных играх, организованных взрослым, проявляет 

положительные эмоции и интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями (мячи, игрушки). 

При выполнении упражнений реагирует на сигналы, взаимодействует с 

воспитателем и другими детьми. Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности и способен переносить в нее простые освоенные 

движения, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям. Приучен к закаливающим и гигиеническим процедурам, 

выполняет их регулярно.   
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2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации 

программы  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОУ и условно делится на три основополагающих аспекта:  

-Непосредственно образовательная деятельность.  

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий.  

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, 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). Формы 

реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его осуществления.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

                            Ранний возраст от 2 до 3 лет 

  

Вид детской 

деятельности  

Формы 

организаци

и  

Способы, методы  Средства  

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Наглядные 

Практические  

Словесные  

Игровые  

Составные и 

динамические игрушки  

Экспериментирова

ние  с 

материалами и 

веществами  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Обследовательс

кие Игровые  

Песок  

Вода 

Пласти

лин  

Соленое тесто  
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Общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками  под  

руководством 

взрослого  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Методы 

формирования 

социально-

нравственного 

сознания 

(убеждения в 

форме 

разъяснения, 

внушение, 

беседа)  

- Методы 

стимулирования 

социальных чувств и 

отношений  

(пример, 

поощрение)  

- Методы 

организации 

социально-

нравственного 

поведения 

(приучение, 

упражнение, 

руководство 

деятельностью)  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство  

Музыка  

Природа  

Игра  

Картины  

Куклы  

Образные игрушки  

Строительные игры  

Подвижные игры  

Сюжетные игры  

Сюжетно – ролевые 

игры Игры- забавы  

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми  

предметами-

орудиями  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Метод 

стимулирования 

социальных 

действий (одеть  

куклу, уложи ее 

спать, к кукле Кате 

пришли гости и др.)  

Куклы  

Образные 

игрушки 

Сюжетно – 

ролевые игры  

Игры забавы  

Восприятие смысла 

музыки,  

сказок,  стихов,  

рассматривание 

картинок  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Наглядные  

Практические  

Словесные  

Игровые  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство  

Музыка  
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Двигательная 

активность  

Индивидуальн

ые  

Групповые  

Подгрупповые  

Наглядные  

Практические  

Словесные  

Игровые  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство  

Музыка  

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

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

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: -

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и 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 и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание  

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

2.4.1. Основные направления и формы взаимодействия с семьей:  
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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.  

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.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

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 детскородительских) 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).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада 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 
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или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

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 (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих врослых 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.  

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.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:  
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• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

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. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

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 

(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, 
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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 художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные специально- 

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок.  

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.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
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посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр»,  

«В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников 

и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе.  

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; 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 дошкольников, 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 может помочь 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.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно- образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 
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народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и 

т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно- оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду.  

  

2.4.2. План работы с родителями первой младшей 

группы «Одуванчики» 2024-2025г.  

  

Месяц  Мероприятия  Ответственный  

  

Сентябрь- 

октябрь  

Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в Детский сад»; «Анкета-знакомство, 

социальный паспорт».  

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

Родительское собрание «Адаптация ребенка в 

Детском саду» (с результатами по адаптации детей в 

группе)  

  

  

 воспитатели  

Ноябрь  Папка – раскладушка «Про мальчиков и девочек»  

Консультация «Правила безопасного перехода дороги 

с ребенком в коляске и на санках» Фотовыставка 

 воспитатели  
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«Моя жизнь в детском саду»  

  

Декабрь  

Консультация «Выбираем малышу подарки»  

Папка – раскладушка «Мои пальчики расскажут»  

Информация для родителей «Формирование 

гигиенических навыков и привычек» 

Поздравление «С Новым годом, с новым 

счастьем!»  

  

воспитатели  

  

Январь  

Консультация «Самообслуживание у детей раннего 

возраста»  

Родительское собрание 

«Самообслуживание у детей в 

раннем возрасте» Памятка для 

родителей «Режим дня и его 

значение»  

  

воспитатели  

  

Февраль  

Буклет «Вредные привычки у ребенка»  

Папка – раскладушка 

«Профилактика ДТП с 

участием детей» Выставка 

«Мой папа лучше всех!»  

  

воспитатели  

Март  Консультация «Развитие речи у детей в раннем 

возрасте» Родительская гостиная «Игра – не забава» 

Выставка «Мама-первое слово…»  

воспитатели  

  

  

Апрель  

Папка – раскладушка «Здоровое питание для детей» 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок 

младшего дошкольника. Его безопасность»  

Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии 

мелкой моторики)  

Папка –передвижка «Игрушки своими руками»  

  

  

воспитатели  

  

Май  

Консультация «Куда поехать с ребенком отдыхать» 

Буклет «Аптечка в дорогу»  

Родительское собрание "Итоги работы за год"  

Консультация «Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка на даче»  

Фотовыставка «О первых успехах малышей»  

  

воспитатели  

  

  

 

3. Рабочая программа воспитания  

  

3.1. Пояснительная записка  
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В основе процесса воспитания детей в лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника  ДОО   

 

3.2. Цели и задачи воспитания  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития Донского края.  

  

 3.3. Направления воспитания.  
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3.3.1. Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка 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 ребенка вследствие воспитания у 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

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).  

3.3.2. 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 ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно историческом и личностном аспектах.  

3.3.3. 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.  



36 

 

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

социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

3.3.4. 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 ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

3.3.5. 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 лежат 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 
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жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека.  

3.3.6. Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка 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.  

3.3.7. Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребенка 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 ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса.  

 3.4 Целевые ориентиры воспитания.  

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФОП 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  
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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, 

сотрудничеств

о  

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 

оздоровительно

е  

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 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 
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(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, словесно-

речевой, театрализованной и другое).  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Режим дня  

3.4. Режим и распорядок  
Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Утренний круг. 

7.30 -

8.15     

Утренняя гимнастика. 8.10 - 

8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 

8.50    

Подготовка к занятиям. Занятия 8.50-

9.00 

9.00- 

9.50   

 2-ой завтрак 10.30-

10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   

( игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей). 

10.50-

12.00    

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед. 12.00-

12.30   

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30–

15.10     
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 теплый  период 

 

 

Постепенный подъем. 

(организация  закаливающих процедур, гимнастика после сна). 

 15.10 –

15.30   

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 –

16.00      

Познавательно-игровая деятельность. Свободная самостоятельная 

деятельность. Вечерний круг. 

16.00 - 

16.10      

Подготовка к прогулке. Прогулка Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой.                                      

16.10-

17.30      

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями. 

Утренний круг 

7.30 -8.15     

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20   

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 9.00  

Мероприятия на прогулке                          9.00-10.30    

 2-ой завтрак 10.30 -10.50 

 Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей (на прогулке). 

10.50-12.00    

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30   

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30–15.10    

Постепенный подъем. Организация  закаливающих 

процедур, гимнастика после сна. 

15.10 –15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30. –16.00    

Вечерний круг. Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.10     

  Подготовка к прогулке. Прогулка (Познавательно-игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность). 

Взаимодействие с родителями. 

 Уход детей домой.                                      

16.10-17.30       
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4. Методическая литература  

1. Социально — коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года Л.В. 

Абрамова , И.Ф. Слепцова   

2. Игры — занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк  

3. Формирование основ безопасности у дошкольников К. Ю. Белая   

4. Ознакомление с природой в детском саду ( 2 -3 года) О. А. Соломенникова   

5. Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова   

6. Формирование элементарных математических представлений в ясельных 

группах детского сада (2 -3 года ) И. А. Помораева , В.А. Позина  

7. Лепка в ясельных группах детского сада Д. Н. Колдина   

8. Развитие речи в детском саду первая младшая группа В. В. Гербова   

9. Утренняя гимнастика в детском саду Т.Е. Харченко  

10.  Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова (2-3 года) 
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