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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
   Рабочая программа образования детей 2-3 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 
5. Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. № 1028) 
7. Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
8. Образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 58»  
9. В образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется авторская   программа МБДОУ «Живой родник» по 

ознакомлению детей с народной культурой. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 
Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-



нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-
культурных традиций. 
Задачи программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 
 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 В соответствии со Стандартом, Федеральная программа построена на 

следующих принципах:  
принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется 

в контексте всех перечисленных в Стандарте 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: 

Федеральная 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: Федеральная 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 Федеральной программы 

предусматривает оказание психолого-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.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте 
 

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. 



1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
 

  Планируемые результаты освоения программы образования детей 2-3 лет заданы 

как целевые ориентиры и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка раннего возраста. 
  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. 
  Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Педагогическая диагностика 
направлена на оценку индивидуального развития детей раннего возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 
  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
  Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщённые показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определённом возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития 

ребёнка и его потребностей. 
Возраст 2 года 

 
1.Понимание речи. 
Понимает без иллюстраций короткий рассказ взрослого о ранее знакомых 
событиях. 
Материал – специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо 
знакомому ребѐнку. 
Методика тестирования – ситуация специально подготовленная. Ребѐнок 



может быть в группе с другими детьми (2-3), которые сидят полукругом. 

Взрослый сидит напротив и рассказывает им сначала первую часть рассказа, 

после чего задает им первые 2 вопроса, затем продолжает рассказ и задаѐт 
следующие 2 вопроса. Рассказ может быть следующего типа: «Жила-девочка 
Машенька. Пошла Машенька гулять. Надела шапочку, пальтишко, ботинки, 
спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая 

часть рассказа). «На улице детки гуляют. Вдруг выскочила собачка и залаяла 

на Машу «ав-ав!». Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, 

Машенька, собачка не кусается», - и собачка убежала. Маша больше не 
плакала, пошла с детками играть (вторая часть рассказа)». После небольшой 

паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел на улицу гулять?». «Что 
Машенька надела?». «Кто испугал Машу на улице?». «А что тетя сказала 
Маше?». 
Поведение ребенка – отвечает на вопросы взрослого. 
 
2.Активная речь. 
При общении со  взрослыми пользуется трехсловными предложениями,  
употребляя  прилагательные и местоимения. 
Методика тестирования – ситуация естественная (во время игры, режимных 
процессов, при общении со взрослыми). 
Поведение ребенка – общается со взрослыми посредством речи (двух- и 
трехсловными предложениями). 
 
3.Сенсорное развитие. 
Подбирает по образцу вербальной инструкции взрослого 3 предмета 

(красного, синего и зеленого цветов). 
Материал –3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета), кукла.      
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Перед 
ребенком раскладываются варежки в следующем порядке: красная, синяя, 
зеленая, красная, синяя, зеленая. Воспитатель дает ребенку варежку одного цвета 

или надевает ее кукле и предлагает найти такую же или надевает ее кукле. Затем 

порядок меняется: синяя, красная, зеленая, синяя, красная, зеленая. Задание 
повторяется. 
Поведение ребенка – правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной 

варежке красную, к синей варежке синюю, к зеленой зеленую. Ребѐнок должен 
решить одно задание. 
 
4.Игра и действие с предметами. 
Воспроизводит в игре ряд последовательных действий начало сюжетной игры; 
Материал – кукла-голыш размером 30 см. губка полотенце, кубик (вместо мыла), 
ванночка. 
1.Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Можно 

также использовать игру ребѐнка, если он купает куклу. Перед ребѐнком 
раскладывают игрушки и говорят: «Кукла грязная». 
Поведение ребенка – воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: 



сажает куклу в ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой 

части тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. 
2.Методика тестирования – наблюдение за ребенком в свободной ситуации, 

когда он в игре воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу 

и моет посуду под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит 

куклу – опускает пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу куклы. 
Поведение ребенка – если ребенок в любой ситуации воспроизводит ряд 

последовательных действий (2-3), используя предметы по назначению, а также 

предметы заместители, можно считать задание выполненным. 
 
5. Движения. 
1.Перешагивает чередующимся шагом через 3 положенные параллельно на 

полу палки. Материал – 3 палки длиной 40 см. укладывают на полу на 
расстоянии 18-20 см. между ними. 
Вместо палок на полу можно нарисовать 3 линии. 
Методика тестирования – лежащие на полу (или нарисованные) палки чем-
либо ограничивают сбоку, чтобы ребенок не ушел в сторону. Ребенку 
предлагают перешагнуть через палки (без поддержки). В дошкольном 

учреждении можно проверить умение на занятии гимнастикой. 
Поведение ребенка – перешагивает через палки чередующимся шагом. 
2.Перешагивает через палку ил веревку, приподнятую от пола на 10 см. 

(без поддержки). Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. 
Методика тестирования – на стене или ножке стула или ножке стола сделать 
отметки необходимой высоты (10 см.) для палки, можно на этой высоте 

закреплять палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают 

перешагнуть через палку. 
Поведение ребенка – перешагивает через палку без поддержки. 
 
6.Навыки. 
Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 
Методика тестирования – ситуация естественная (во время одевания на 
прогулку или после сна). Ребенку предлагается самостоятельно надеть ботинки, 

шапку. 
Поведение ребенка – самостоятельно, без помощи взрослого, может надеть 
вышеуказанные предметы. 

Возраст 2 года 6 месяцев 
1. Активная речь. 
1.Говорит многословными предложениями (белее 3 слов). 
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый непринужденно 
беседует с ребенком на любую близкую ему тему. 
Поведение ребенка – в своей речи употребляет многословные предложения (более 
3 слов). 
2.Появляются вопросы: «Где?», «Куда?». 
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый ведет запись 
речи ребенка в течение 20-30 мин. 



Поведение ребенка – хотя бы раз задает вопрос: «Где?» или «Куда?». 
 
2. Сенсорное развитие. 
1.Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном 

материале. Материал – два комплекта основных геометрических фигур 
(кубик, шар, кирпичик, призма, 
цилиндр, конус). 
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Один 
комплект дается ребенку, другой - у взрослого. Взрослый показывает ребѐнку 

одну из геометрических фигур и просит дать такую же. 
Поведение ребенка – правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 
2.Подбирает по образцу различные предметы 4-х основных цветов. 
Материал – цветное лото, в котором имеются карты с основными 4 цветами, 
изображение разнообразных предметов 4-х цветов (необходимо использовать 

изображения знакомых предметов, но которые в занятии не использовались). 
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

раздает ребенку карты с 4-мя основными цветами, затем показывает картинки 

с изображением предметов, окрашенных в 4 цвета (цвет чередует) и 
спрашивает ребенка, на какой фон эту картинку надо положить. 
Поведение ребенка – правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 
 
3.Игра. 
Игра носит сюжетный характер. Ребенок воспроизводит из окружающей 

жизни взаимосвязь и последовательность действий (2-3), детализирует, 
использует воображаемые предметы. 
Материал – пособие для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. 
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. 

Подобранные игрушки для нескольких сюжетных игр. Игрушки разложены в 
неподсказывающей ситуации. 
Поведение ребенка – дает развернутый сюжет какого-либо одного содержания, 

в котором есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий, их 

детализация, использует воображаемые предметы. 
 
4.Конструктивная деятельность. 
Самостоятельно делает простые сюжетные постройки и называет их. 
Материал – строительные детали разнообразной геометрической формы (10-
14 шт.) по 2 шт. каждой. 
Методика тестирования – ситуация провоцирующая. Специально 

организованное занятие со строительным материалом. Ребенку дается набор 
строительных деталей и предлагается что-либо построить. 
Поведение ребенка – делает 1-2 простые сюжетные постройки, обязательно 
называет их. 
Постройка должна быть похожа на называемый предмет (например, стол, стул, 
кровать, дом и др.). 
 
5.Навыки. 



1.Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать 
шнурки. 
Методика выявления – ситуация естественная (во время одевания после сна 
или при сборе на прогулку). 
Поведение ребенка – самостоятельно надевает рубашку, штаны, чулки, шапку, 
пальто. 
2.Ест аккуратно. 
Методика выявления – ситуация естественная (во время кормления). 
Поведение ребенка – ест аккуратно, не пачкает одежду, не оставляет грязь на 
столе. 
 
6. Движения. 
1.Перешагивает без поддержки через палку, приподнятую 

от пола на 15 см. Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или 
веревка. 
Методика тестирования – на стене, ножке стула или стола сделать отметки 
необходимой высоты (15 см.) для палки, можно на этой высоте закреплять 

палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают перешагнуть 

через палку. Можно на занятии гимнастикой. 
Поведение ребенка – перешагивает через палку без поддержки. 
2.Перепрыгивает через палку, лежащую на полу. 
Материал – палка длиной 40 см. – 1 м. или веревка. Можно нарисовать палку на 
полу. 
Методика тестирования – ребенку предлагают перепрыгнуть через палку так, 
как он может (одной или двумя ногами, с места или с разбега). 
Поведение ребенка – перепрыгивает через палку любым способом. 
 

Возраст 3 года 
 
1. Активная речь. 
1.Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый непринужденно 
беседует с ребенком на любую, близкую ему тему, либо провоцирует ответ 
ребенка с помощью картинки. 
Поведение ребенка – хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное 
предложение, либо отвечает на вопрос взрослого. 
2.Появляются вопросы: «Почему?», «Когда?». 
Методика тестирования – ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи 

ребенка во время процессов кормления, одевания, самостоятельной деятельности 

в течение 20-30 мин. 
Поведение ребенка – хотя бы раз употребляет вопросы: «Почему?» или «Когда?». 
 
2. Сенсорное развитие. 
1.В своей деятельности использует геометрические фигуры по назначению. 
Материал – геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением 
несложных предметов (дом, пароход, дом с забором), в основе которых лежат 



основные геометрические фигуры. 
Методика тестирования – ситуация специально подготовленная. Взрослый 
дает ребенку геометрическую мозаику, карточку–образец и предлагает сделать 
соответствующие рисунки путем накладывания на образец. 
Поведение ребенка – правильно подбирает мозаику к рисунку. 
 
Называет 4 основных цвета. 
Материал – 8 однотонно окрашенных предметов (по два одинаковых цвета)  

разной формы (например, красный шарик, красная чашка и др.). 
Методика тестирования – ситуация провоцирующая. Взрослый показывает 
ребенку один предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (цвет 

чередует). 
Поведение ребенка – правильно называет хотя бы по одному разу 4 основных 
цвета. 
 
3.Игра. 
Появляются элементы ролевой игры. 
Материал – разнообразные сюжетные игрушки. 
1.Методика тестирования – ситуация провоцирующая. В игровой комнате 

подобраны атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись 
игры ребенка в течение 20-30 мин. 
Поведение ребенка – отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, 
которую определяет словом. 
2.Методика тестирования – ситуация провоцируется. Взрослый, наблюдая 
за игрой ребенка, спрашивает его: «Кто ты?». 
Поведение ребенка – на вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с 

выполняемым действием. 
 
4.Конструктивная деятельность. 
Появляются сложные сюжетные постройки. 
Материал – разнообразные геометрические фигуры (10-14 шт.) по 2 шт. 
каждой формы. Величина материала зависит от места организации занятия 

ребенка. Если занятия проходят за столом, дается средний или мелкий 

материал, если на полу – крупный строительный материал (можно дать 
дополнительный материал: машину, мелкие игрушки). 
Методика тестирования – ситуация провоцирующая, ребенку предлагают 
что-нибудь построить. 
Поведение ребенка – делает сюжетную постройку, например, гараж, дорогу к 

нему. Играет с этой постройкой. 
 
5.Изобразительная деятельность. 
1.С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и 

называет их. Материал – кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4 
- 6 см., диаметром 1,5 - 2 см. 
Методика тестирования – ситуация провоцируется. Ребенку дается кусок 
пластилина в виде цилиндра и предлагается слепить что-нибудь. 



Поведение ребенка – лепит из пластилина какой-либо предмет и обязательно 
называет его. 
Предмет должен иметь сходство с предметом, названным ребенком. 
2.С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет 
их. 
Материал – лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски 
(гуашь, разведенная до состояния густой сметаны). 
Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 
предлагает ребенку что-либо нарисовать. 
Поведение ребенка – изображает какой-либо предмет и обязательно называет 
его. Предмет должен иметь сходство с предметом, названным ребенком. 
 
6. Навыки. 
1.Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывает 
шнурки с небольшой помощью взрослого. 
Методика тестирования – ситуация естественная (во время одевания). При 
необходимости взрослый помогает застегивать пуговицы или завязывать 

шнурки. 
Поведение ребенка – самостоятельно одевается. Иногда небольшая помощь 
может быть оказана при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 
2.Пользуется салфеткой по мере надобности без 

напоминания. Методика тестирования – ситуация 
естественная (во время кормления). 
Поведение ребенка – при загрязнении лица или рук сам пользуется салфеткой. 
 
7. Движения. 
1.Перешагивает без поддержки через палку или веревку, приподнятую 

от пола на 20 см. Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка. 
Методика тестирования – на стене, ножке стула или стола сделать отметки 
необходимой высоты (20 см.) для палки, на этой высоте закрепить палку или 

веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают перешагнуть через 

палку. Можно на занятии гимнастикой. 
Поведение ребенка – перешагивает через палку без поддержки. 
2.Перепрыгивает через палку, 

лежащую на полу. Материал – палка 
длиной 40 см. или веревка. 
Методика тестирования – ребенку предлагают перепрыгнуть через палку с места 
двумя ногами. 
Нельзя задевать палку. 
Поведение ребенка – перепрыгивает через палку с места двумя ногами. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1.Задачи и содержания образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям: 

2.1.1.ОО «Социально-коммуникативное развитие» 



Задачи ОО: 
-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. 
Воспитательные задачи: 

Социальное направление воспитания 
     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
     В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 
     Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
     Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 



ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 
3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
     При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена  
с трудолюбием; 



предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
 

Содержание образовательных задач: 
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. 
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. 
 

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 
Задачи ОО: 

- 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. 
Воспитательные задачи: 

Патриотическое направление воспитания 
     Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  
     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
     Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 



-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 
-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
     Задачи патриотического воспитания: 
1.формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2.воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3.воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 
4.воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
     При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  
к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
Познавательное направление воспитания 

     Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 
формирование ценности познания. 
     Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 
     Задачи познавательного направления воспитания: 
1.развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2.формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3.приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 
     Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 



экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 
-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Содержание образовательных задач: 

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 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 предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; 

подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и 

сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии 

резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. 

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.). 
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. 
 

2.1.3.ОО «Речевое развитие» 
Задачи ОО: 

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. 
Воспитательные задачи: 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 



4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  
и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова  
на русском и родном языке; 



реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Содержание образовательных задач: 
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. 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. 
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. 
 

2.1.4.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи ОО: 

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. 
Воспитательные задачи: 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 



воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  
и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова  
на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Содержание образовательных задач: 
Изобразительная деятельность: 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

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

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

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению 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 
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. 
 

2.1.5.ОО «Физическое развитие» 
Задачи ОО: 

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. 
Воспитательные задачи: 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  



укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
 

Содержание образовательных задач: 
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 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, 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.  
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 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 педагогам рекомендуется: 

• 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 и вовлекать 

родителей (законных  представителей), в воспитательно – образовательный 

процесс ДОУ. 
Система воспитательно-образовательного процесса  в группе нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игровая деятельность  и познавательная активность. 

В группе должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 
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 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.  
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 



создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят 

и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у 

детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 



жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных центров 

(мастерских, исследовательских, художественных, игровых и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (центр) по собственному желанию. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 



• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 



Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы по сенсорному развитию, 

наборы для экспериментирования и пр.). 
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из глины, солёного теста и пр. 
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень 

важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 



трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 
 

2.3 Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  
Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного 

образования. 
Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  

деятельности ребенка.  Игровая   деятельность   представлена   в   

образовательном   процессе   в разнообразных   формах   -   это   дидактические,  

развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-инсценировки и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.            
Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание 

толерантности и т.д. 
В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  

этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  

деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  

с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом),  безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности    восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу 

прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение 

(или   рассказывание   сказки)   воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание 

аудиозаписи. 



Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного    восприятия.    Художественное    восприятие    произведений 

искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает 

интеграцию   между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и 

продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных 

занятий,   Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий 

физической   культурой в соответствии с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости, 

дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, 

побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт,    проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 
• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 
• элементарные трудовые   поручения; 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 
• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного. 

 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 
• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 



• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 
• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность 

детей; 
Культурные практики. 
Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные 

практики,   ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и 

творчества    в    разных    видах    деятельности.    В    культурных    практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.   
Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  
• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      

строительно-конструктивные, настольно-печатные      игры и др.) 

направлена   на   обогащение   содержания   творческих   игр,   освоение   

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 
• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   

помощи   малышам), условно-вербального  характера  (на  основе  

жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  произведений)  и 

имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно вербального  характера  

воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  тех  

или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает   

содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-
практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  

заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  

важных  делах  («Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  

детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   события,   которые   

происходят   в   группе,   способствовать   разрешению возникающих 

проблем. 
• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   

организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    

творческую    деятельность    детей    и    свободное    общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 



• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  
системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  

отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности  

(умение   сравнивать, классифицировать),   сюда  относятся  развивающие  

игры. 
• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 
 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  
Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 
 формировать умение свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

собирание из частей,  открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 
 



2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 
Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов  
и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 
 

2.6. Федеральная рабочая программа воспитания 
 
2.6.1. Пояснительная записка 

 
Федеральная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 



Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  
 
2.6.2. Целевой раздел 

 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 
1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 
 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания. 
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 



принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 
принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 
 
 

Уклад образовательной организации 
 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 
 

Общности (сообщества) ДОО 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 
Сотрудники должны: 
быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 



мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  
к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность  и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

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

ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 



его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 
это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 
улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
уважительное отношение к личности воспитанника; 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 
 

Требования к планируемым результатам освоения Федеральной 

программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 



становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, 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 воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 
Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 

активности. 



Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 

3. Организационный раздел 
 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации  программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается 

следующими психолого-педагогическими условиями: 
признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

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

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   
обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, в том 

числе дошкольного и начального уровней образования (опора на опыт, 

накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 
учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 



построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 

дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 
совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 
психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;     
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и  форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 
взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-
воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 
использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  
предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 
обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе 

в информационной среде. 
 

 



3.2 Материально-технические условия реализации программы и особенности 

организации развивающей предметно - пространственной среды 

Материально-технические условия группы раннего возраста обеспечивает 

успешную реализацию Программы. 
Помещения группы расположены на первом этаже. 
В помещения группы входит: 

 раздевалка 
 групповое помещение 
 моечная 
 туалетная комната 
 спальная комната 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в группе 
Отдельная прогулочная площадка расположена на территории, имеющей 

металлическое ограждение (забор) по всему периметру. На прогулочной 

площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 
 игровой домик 
 детский стол со скамейкой 
 песочница с крышкой 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе 

№ 3 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группового помещения, прогулочного участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
 содержательно насыщенна;  
 трансформируема;  
 полифункциональна;  
 вариативна;  
 доступна; 
 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным особенностям  детей и 

содержанию Программы для первой младшей группы (от 2 до 3 лет)  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 



Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 
 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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 обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 
 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Организация образовательного пространства в групповом помещении дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового 

помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 
В групповом помещении организованы центры для: 

 развития движений; 
 сюжетных игр; 
 игр со строительным материалом; 
 игр с машинками, куклами; 
 изобразительной деятельности; 
 музыкальных занятий; 
 чтения и рассматривания иллюстраций; 
 игр с песком и водой; 
 отдыха (уголок уединения); 
 уголка природы. 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 
 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 



состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации). 
 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и 

настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую 

(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), 

игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных 

размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-
заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и 

пр. 
 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, 

наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр 

детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-
забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие 

и маленькие волчки, машинки и пр.). 
 для развития познавательной активности, экспериментирования: стол 

с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 



металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягко набивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с 

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и 

дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие 

детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 
 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.). 
 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками 

или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты 

(пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 
 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 

цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин 

(не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки 

и нарукавники для детей. 
 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в 



том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные 

костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой); 
 для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и 

коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую 

и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе 

массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, 

толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски 

с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки. 
 

Принципы построения развивающей среды:  

- Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения». 
- Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения, осуществляется в уголках групп. 
- Принцип стабильности - динамичности, ориентирующий на создание условий 

для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, 

настроениями, меняющимися возможностями детей».  
- Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.  
- Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна находить у 

детей обязательный положительный эмоциональный отлик, нравится им, давать 

стимул к продолжению этих занятий. Индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - если и тем и другим 



комфортно в предметной деятельности, то она естественно будет способствовать 

развитию детей.  
- Принцип открытости - закрытости - развивающая предметная сфера позволяет 

добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости убирать 

уже ненужные. 
- Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность 

для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в нашем обществе нормами, т.е содержание отражает в равной степени интересы 

как девочек, так и мальчиков. 
 Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии 

маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При 

создании предметно – развивающей  пространственной среды учитываются 

особенности каждой группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их 

индивидуальные особенности, в частности - подвижность, темперамент, 

склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае 

окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство 

комфорта, радости, покоя, достаточности.  
 
3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных  
произведений для реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы 
 
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; 

«Рукавичка», укр. нар. сказка (обработка Е. Благининой); «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 Яков Лазаревич «Мама»; Александрова Зинаида Николаевна 

«Гули-гули», «Арбуз»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка-ревушка»; Берестов 

Валентин Дмитриевич «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский Александр Иванович «Мышка»; Лагздынь Гайда 

Рейнгольдовна «Петушок»; Лермонтов Михаил Юрьевич «Спи, младенец…» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак Самуил Яковлевич «Сказка о 

глупом мышонке»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Приказ» (в сокр.), «Мчится 

поезд»; Пикулева Нина Васильевна «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; 

Плещеев Алексей Николаевич «Травка зеленеет…»; Пушкин Александр 

Сергеевич «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; 

Саконская Нина Павловна «Где мой пальчик?»; Сапгир Генрих Вениаминович 

«Кошка»; Хармс Даниил Иванович «Кораблик»; Чуковский Корней Иванович 

«Федотка», «Путаница», М. Бородицкая «Мама, вот и я!», Г.Дядина «Сколько 

лучиков у солнца?», Э.Мошковская «Добежали до вечера», А.Орлова «У машины 

есть водитель». 
Проза: Бианки Виталий Валентинович «Лис и мышонок»; Калинина 

Надежда Дмитриевна «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Нина Михайловна 

«Земляничка», «На машине»; Сутеев Владимир Григорьевич «Кто сказал «мяу?», 

«Под грибом»; Тайц Яков Моисеевич «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», 

«Поезд»; Толстой Лев Николаевич «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 

Константин Дмитриевич «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин 

Евгений Иванович «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; 

Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр»; Ю.Симбирская «По тропинке, по 

дорожке».  
Произведения поэтов и писателей разных стран: Биссет Дональд «Га-га-

га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Капутикян Сильва Барунаковна «Все спят», 

«Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Янчарский Чеслав «В магазине 

игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

В. Приходько; Д.Глиори «Непогода» (перевод А. Богословского), Б.Димитровски, 

Д.Тодорович «Цикл истории про Вилко» (перевод Д. Налепиной), Джулия 

Дональдсон: Мишка-почтальон (перевод М.Бородицкой),  Э.Карл «Очень 

голодная гусеница», «Десять резиновых утят», М.Остервальдер «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких» (перевод 

Т.Зборовская), А.Шертл «Голубой грузовичок» (перевод Ю.Шипкова), Р.Янтти 

«Истории про маленького Мышонка» (перевод Е.Даровскской). 
 

Примерный перечень музыкальных произведений 
От 2 до 3 лет 
Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 
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петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

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

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  
Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

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

рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 

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

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

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  
Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

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

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  
Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 



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

нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 
Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца 
 

3.4. Кадровые условия реализации  программы 
 
Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых должно 

соответствовать «Номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г.  
№ 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 

дошкольной группе. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям. 
Реализация образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а 

также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 
При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах 

комбинированной или компенсирующей направленности, в Организации должны 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 



работников, перечень и количество которых определяется «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 
В целях эффективной реализации Федеральной программы Организация 

должна создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза 

в три года за счет средств Организации. 
 
3.5. Примерный режим и распорядок дня раннего возраста 

 
Организация имеет право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в 

т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-
эпидемиологических требований.  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 
Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого из компонентов, а также 

роль их в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности.  
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно.  
Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 



необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки.  
При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью.   
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организация образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.  
 
3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 
  Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 



участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 
При формировании календарного плана воспитательной работы 

Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 
Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  
Февраль: 
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 
8 февраля: День российской науки 
21 февраля: Международный день родного языка 
23 февраля: День защитника Отечества 
Март: 
8 марта: Международный женский день 
13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра 
28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 
Апрель: 
1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли, день рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 
22 апреля: Всемирный день Земли 
30 апреля: День пожарной охраны 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда 
7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и 

музыкального критика Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 
9 мая: День Победы 
13 мая: день основания Черноморского флота 
15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора 

Виктора Михайловича Васнецова (1848 – 1926) 



18 мая: день основания Балтийского флота 
19 мая: День детских общественных организаций России 
24 мая: День славянской письменности и культуры 
Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей 
5 июня: День эколога 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка 
12 июня: День России 
22 июня: День памяти и скорби 
27 июня: День молодежи 
Третье воскресенье июня: День медицинского работника 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности 
19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 
30 июля: День Военно-морского флота 
Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 
27 августа: День российского кино 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны  
7 сентября: День Бородинского сражения 
8 сентября: Международный день распространения грамотности 
9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого 
(1828 - 1910) 

17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 
21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича 

Есенина (1895 – 1925) 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 
5 октября: День учителя 
16 октября: День отца в России 
25 октября: Международный день школьных библиотек 
28 октября: Международный день анимации 
Ноябрь: 



3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 
4 ноября: День народного единства 
6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 
10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 
27 ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря: Международный день художника 
9 декабря: День Героев Отечества 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения 

композитора, музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 
2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 
27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 
31 декабря: Новый год 
 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования. 
 

3.7.Примерный перечень учебно-методических пособий 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. Авторы Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 Развитие игровой деятельности (2-3 года) Автор Губанова Н. Ф. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. ФГОС. Автор: Литвинова 

О.Э. Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 
 Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты 

занятий. Ч. 1.; Ч.2.; Ч.3. ФГОС. Автор: Литвинова О.Э. 



 Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) Автор: Павлова Ольга Викторовна Издательство: 

Учитель, 2018 г. 
 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста Автор: О.Э. 

Литвинова Издательство: Детство-Пресс, 2016 г 
 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. ФГОС. 

Автор: Хомякова Е.Е. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 
 Галимова Г. И. Прогулки во все времена года для детей I и II младшей 

группы. Методическое пособие. – Томск: ТОИПКРО, 2009, - 156 с. 
 Касаткина Е. И. Дидактические игры для детей раннего возраста.  

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 с. - ISBN 978-5-4310-0294-6 
 Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений и пальчиковая 

гимнастика для детей с 2 до 3 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 96 с. – (Методический комплект программы 

«Расти, малыш!») – ISBN 978-5-907421-49-3 
 Колдина Д. Н. Лепка  в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 
48 с. 

 Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022. – 56 с. 
 Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2–3 лет: учеб.-метод. 

Пособие. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 160 с. – 
ISBN 978-5-906750-75-4 

 Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью 

как средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-
906797-03-2  ISBN 978-5-906797-04-9 

 Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 144 с. – ISBN 978-5-
906797-03-2  ISBN 978-5-906797-02-5 

 Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности.  – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-
906750-57-0 

 Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. , 208 фотографий с 

вариантом построек. – ISBN 978-5-4310-0247-2 



 Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 80 с. : цв. ил. 

(Методический комплект программы Н. В. Нищевой). - ISBN 978-5-906852-
95-3 

 О. Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-906797-03-2  ISBN 978-5-906797-81-0 

 Трясорукова Т. П. Речедвигательные игры : адаптация малыша к детскому 

саду / Т. П. Трясорукова. – ростов н/Д : Феникс, 2022. – 44, [1] c. - 
(«Развитие. Обучение. Игра» с Татьяной Трясоруковой). – ISBN 970-5-222-
36770-4 

 Ушакова О. С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир». 2018. -80 с. - ISBN 978-
5-4310-0293-9 

 И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. – 144с., перераб и доп. 
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