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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет составлена 

на основе Федеральной образовательной программы (далее ФОП) дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022г. № 1028. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детский сад «Родничок». 

Рабочая программа второй группы раннего возраста в соответствии с ФОП 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновы-

вающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно -образовательного процесса в МАДОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приори-

тетности видов детской деятельности в возрасте 1-2 года, обеспечивает разносто-

роннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

- физическому,  

- социально - коммуникативному,  

- познавательному, 

- речевому,  

- художественно-эстетическому развитию.  

- нравственно –патриотическому воспитанию 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Срок реализации Программы – 1 год. 
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1.2. Нормативно-правовая база  

Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ, струк-

турная и функциональная единица образовательного пространства, обеспе-

чивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, си-

стемы их отношений и условий деятельности.  

Разработка программы осуществлена в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой МАДОУ. 

 

1.3. Цели и задачи Рабочей Программы 

Целью рабочей программы является: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, художественно-творческой, восприятие художественной литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учре-

ждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Федеральной программы в 

раннем возрасте (от 1 до 3 лет) 

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, выполня-

ет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

Ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настрое-

ние; 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 

Ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенной в общение; мо-

жет обращаться с вопросами и просьбами; 

Ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 

Ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; ребенок понимает и выполняет простые поручения 

взрослого; 
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Ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ори-

ентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

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 про-

стые танцевальные движения; 

Ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведе-

ния искусства; 

Ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисо-

вание) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные по-

стройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дож-

дик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

Ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

кой последовательности продвигаться к цели; 

Ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его по-

вседневном обиходе; 

Ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не только их последователь-

ность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с кук-

лой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента де-

тей группы раннего возраста (1-2 лет) 

Социально-коммуникативное развитие.1 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 
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интерес к сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, бли-

жайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональ-

ный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, забо-

те, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует раз-

нообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает 

активность ребенка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к 

нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказ-

ки, стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса 

к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности форми-

рует элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем ви-

де, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта со-

циального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здоровать-

ся, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педа-

гога). 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-



8 
 

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, кото-

рый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместите-

лями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- ли-

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

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблем-

ные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражают-

ся эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ре-

бёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

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

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков составляет 

14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у дево-

чек – 97,3 см. 

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное 

развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков 

и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем 

годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережаю-

щее развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 

предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятель-

ность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляд-

но-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Разви-

ваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы актив-

ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирую-

щего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
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отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять про-

стые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего го-

да жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

чать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблем-

ные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  Раз-

мышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использо-

вать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они 

могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более 

сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяже-

нии двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 

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

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

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоя-

тельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

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

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле-

на развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризи-

сом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявле-

ний: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

   Список воспитанников группы представлен в Приложении 1. 
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1.6. Психолого – педагогическая диагностика достижения планируемых резуль-

татов.  

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации (далее - 

ДОО) – это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять дина-

мику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных инди-

видуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, свое-

временно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образователь-

ной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправлен-

ной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образо-

вательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее прове-

дения определяются требованиями ФОП. В ФОП указано, что при реализации Про-

граммы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществ-

ляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное по-

ложение свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязатель-

ной процедурой, а вопрос о ее проведении для получения информации о динамике воз-

растного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации 

и методах решается непосредственно Организацией. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 
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- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Организа-

цией. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком об-

разовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его воз-

растной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагно-

стики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (ри-

сунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагности-

ческих ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные мето-

дики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического развития. 
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Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществ-

ляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в есте-

ственных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и 

дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характери-

стики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных до-

стижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образова-

тельных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых резуль-

татов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каж-

дого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоя-

тельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка 

в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения яв-

ляется карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив по-

казатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблю-

дения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребно-

стей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определен-

ному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изуче-

ния материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ 
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по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные харак-

теристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельно-

стью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанни-

ков, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми 2 -3 лет 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать у детей опыт поведения в среде сверст-

ников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доб-

рожелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную от-

зывчивость (обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о товарище, по-

ощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребёнка уверен-

ность в том, что его, как и всех детей, любят, о нём заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребёнка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.       
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Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подра-

жать его словам и действиям, выполнять задания.  

 С детьми третьего года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствова-

ния, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 2 -3 лет игры-занятия проводятся по подгруппам (по 4–6 человек). 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окру-

жающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

2.2. Социально – коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются:  

- поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период  

- представления об окружающей действительности; поддерживать доброжела-

тельные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе при-

влечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; формировать элементар-

ные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о не-

которых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и 

ДОО; формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле,  

- о родителях и близких членах семьи.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де». 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотноше-

ний со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочув-

ствовать). 

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

бят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуж-

дам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игруш-

кам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощать-

ся, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 
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2.3. Познавательное развитие.  

От 1 года до 2 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного дей-

ственного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их сло-

вом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения об-

следовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для многократ-

ного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со сборноразборными игрушками, дидактиче-

скими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного 

применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для 

активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, 

как средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, ма-

ленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, пред-

эталоны формы: "кирпичик", "крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. Развивает 

умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); раз-

вивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами 
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и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем 

имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, 

ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и то-

му подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, 

молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подоб-

ное); о ближайшем предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, 

близких ребенку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке 

и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, расте-

ния ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

(солнце, дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее 

яркие отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

 

2.4. Речевое развитие. 

От 1 года до 2 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, при-

знаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить не-

сложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и про-

износить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые пред-

меты и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать 

у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, 

книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении 

и пропевании фольклорных текстов; 
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побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песе-

нок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие пред-

меты, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов обще-

употребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

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

картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пе-

стушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведе-

ний; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произ-

ведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и 

стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за 

счет имени ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи по-

нимание слов, обозначающих предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки 

предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые 

вопросы ("Кто?", "Что?", "Что делает?"), повторять за педагогом и произносить само-

стоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, ис-
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пользовать в речи фразы из 2 - 3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, обо-

значающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей по-

нимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выпол-

нять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на во-

просы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих 

его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как 

средство общения с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует рече-

вые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осу-

ществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную дея-

тельность, развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает разверну-

тое речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками. 

 

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

От 1 года до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпе-

ванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
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развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоцио-

нально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предо-

ставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, лини-

ями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить звуко-

подражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, со-

ответствующие словам песни и характеру музыки. 

21.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пони-

манию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, 

умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог раз-

вивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладо-

ши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - "фонарики"). 

В процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

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

ятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Форми-

рует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудоч-

ка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на ко-

тором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпе-

вание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей 

двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения самостоя-

тельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением ха-

рактера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, круже-

ние). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и передавать его игровы-

ми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обра-

щая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий. 
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2.6. Физическое развитие. 

 От 1 года до 2 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 

ребенком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жиз-

ни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обу-

чения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполне-

нию движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и под-

держивает, создает эмоционально-положительный настрой, способствует формирова-

нию первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития ос-

новных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

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

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

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

веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание 

через бревно (диаметр 15 - 20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 - 

1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

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

стой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10 - 15 - 20 см (ширина 

доски 25 - 30 см, длина 1,5 - 2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, 

держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик 
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высотой 5 - 15 - 18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, поворо-

ты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и под-

нять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40 - 45 см), сгибание и разги-

бание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двига-

тельных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать эле-

ментарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 
Важнейшим условием реализации федеральной образовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в МАДОУ 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 ответственно-

сти);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия 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, выраба-

тывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
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• 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 до-

стижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.    

   В Организации 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 познаватель-

ные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лично-

сти.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творче-

ски 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 ре-

шения, использовать свое мышление и воображение. 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть такая форма совместной деятель-

ности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодей-

ствия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка и т. п.), так и нематериальными (новые знания, образ, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательной си-
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туации. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, и 

включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании в рамках проектной деятельности.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Главной задачей таких образовательных ситуа-

ций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности. Обра-

зовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФОП дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве осно-

вы для интеграции всех других видов деятельности ребенка младшего дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз-

ных формах — это дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые ситуации, 

игры-инсценировки, и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. 

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется преимуще-

ственно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей), без-

опасного поведения, освоение средств и способов познания (экспериментирование), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной литературы, направленный на развитие 

интереса у детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Ху-

дожественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изоб-

разительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Худо-

жественное восприятие существенно обогащает личный опыт младших дошкольников, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном поме-

щении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с поло-

жениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, тре-

бует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обуче-

ния и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие младших дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения (в уголке природы или за деятельностью взрослых); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения; 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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 ма-

териалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Органи-

зация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы в раннем воз-

расте. 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 

богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды. 

-  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, эксперимен-

тальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 

-  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить ка-

кая помощь, и в какой мере ему нужна. 

- «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный      подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 
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   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивиду-

альных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.  Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты      родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных      формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудниче-

ство. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад от-

крыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, по-

скольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и со-

здаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предпо-

лагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но 

при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родите-

лям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, 

и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует 

торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педа-

гогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей исполь-

зуются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и кон-

ференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское со-

брание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная ин-

формация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты от-

ветов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошколь-

ного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ре-

бенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 
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2. 11. Комплексное тематическое планирование непосредственно-

образовательной деятельности 

Месяц/неделя Лексическая 

тема недели. 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

04.09 – 08.09 

Наш люби-

мый дет-

ский сад. 

Знакомство детей с группой, с игрушками - 

помочь детям привыкнуть к новой обста-

новке и научиться ориентироваться в ней. 

Конкурс осенних под-

делок «Осеннее чудо» 

  2 неделя 

11.09 – 15.09 

Что нам 

осень при-

несла. 

 Формировать элементарные представле-

ния об осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, ягод 

3 неделя 

18.09 – 21.09 

Домашние 

животные и 

их детены-

ши. 

Дать представление о домашних живот-

ных. Учить узнавать на картинках, в иг-

рушках и называть их. Воспитывать лю-

бовь к животным 

4 неделя 

25.09 – 29.09 
Наши иг-

рушки. 

Рассказ воспитателя: «Где живут наши иг-

рушки?» - помочь детям запомнить, где 

«живут» те или инные игрушки 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

02.10 – 06.10 

Кукла 

 

 

 
 

Познакомить детей с новой куклой, рас-

смотреть ее, показать, что она умеет делать 

(ходить, прыгать, сидеть и т.п.). Обеспе-

чить личностно - ориентированное взаимо-
действие игрушки с ребенком. Вырабаты-

вать у детей представления о предметах, 

различных состояниях этих предметов (си-

дит), обогащать словарь названиями дей-

ствий, учить произносить слова. Продол-

жать учить запоминать имена детей в 

группе. 

 

Подвижная игра «Де-

лай, как я» 

Сочинени фруктовых 

сказок, загадок, сти-

хов взрослыми для 

детей; 

2 неделя 

09.10 – 13.10 

Одежда и 

обувь. 

Дать первичные представления о вещах, о 

их назначении и многообразии. Учить 

узнавать вещи по описанию. 

3 неделя 

16.10 – 20.10 

Фрукты Дать первичные представления о некото-

рых фруктах. Учить различать фрукты по 

вкусу, цвету. Дать представление о харак-

терных признаках некоторых фруктов. 

Различать по внешнему виду фрукты. 

Учить произносить название фруктов. 

 

4 неделя 

23.10 – 27.10 

Овощи 

(морковка 

от зайчика) 

Дать первичные представления о некото-

рых овощах. Учить различать овощи по 

вкусу, цвету, форме. Дать представление о 

характерных признаках некоторых овощей. 

Различать по внешнему виду овощи. Учить 

Заучивание со взрос-

лыми песенок, поте-

шек, закличек: «Огу-

речик, огуречик...» 
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произносить названия овощей. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

01.11 – 03.11 

Здоровье 

(купание 

куклы Кати) 

Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мы-

ло, ванночка). Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость (приятные воспомина-

ния о купании). Формировать элементар-

ные навыки ухода за своим лицом и телом.  

Маршрут выходного 

дня (составление ре-

жима дня, соблюдение 

КГН и т.д.). Заучива-

ние потешки «Водич-

ка-водичка …» 

2 неделя 

06.11 – 10.11 

Птицы Учить внимательно рассматривать изобра-

жения птиц, учить называть их. Воспиты-

вать гуманное отношение к птицам. 

Просматривание пре-

зентаций с изображе-

нием птиц. 

3 неделя 

13.11 – 17.11 

Домашние 

птицы (пе-

тушок и его 

семейка) 

 

Учить внимательно рассматривать изобра-

жения домашних птиц, называть их. Учить 

отличать птиц друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их звукоподража-

ния.  Воспитывать гуманное отношение к 

животному миру. 

4 неделя 

20.11 – 24.11 

В лес к дру-

зьям. Дикие 

животные. 

Побуждать детей узнавать и называть жи-

вотных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозна-

чаемые словами «можно», «нельзя» 

Путешествие в сказку 

«Колобок».  Чтение с 

детьми дома А. Барто. 

«Кто как кричит» 

Просматривание пре-

зентаций с изображе-

нием диких животных 

5 неделя 

27.11 – 30.11. 

Комната для 

медвежонка 

Мишутки 

Расширять представление детей о предме-

тах мебели, их назначении (функциональ-

ном использовании), Побуждать находить 

изображения знакомых предметов, соотно-

ся их с реальными (игрушечными) объек-

тами; называть доступными речевыми 

средствами, воспитывать культуру обще-

ния, умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу. 

Рассматривание кар-

тинок с изображением 

мебели. Сделать по-

стройки к сказке «Три 

медведя» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

04.12 – 08.12 
Здравствуй 

Зимушка- 

Зима 

Дать представление о зиме, о ее признаках. 

Учить находить и называть признаки зимы. 

Познакомить с зимними развлечениями. 

Просмотр картин с 

изображением зимних 

забав. 

2 неделя 

11.12 – 15.12 

Зимние раз-

влечения 

Создавать у детей радостное настроение, 

привлекать к участию в тематических до-

сугах, зимних забавах, получать эмоцио-

нальное удовлетворение 

Прослушивание песе-

нок про зиму и Новый 

год, просмотр мульт-

фильмов. 

3 неделя 

18.12 – 22.12 

Снеговичок  

и ёлочка 

Дать представления детям о новогоднем 

празднике, учить рассматривать предметы 

- ёлку, ёлочные украшения - и называть их 

в ходе рассматривания; развивать речь, 

мелкую и общую моторику, восприятие, 

Семейный новогод-

ний праздник, изго-

товление новогодних 

игрушек в семье для 

украшения елки в дет-
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творческие способности; активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник». 

ском саду и дома. 

4 неделя 

25.12 – 29.12 

Скоро Но-

вый год 

Организовывать все виды детской деятель-

ности вокруг темы Нового года и новогод-

него праздника. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоцио-

нально положительное отношение к пред-

стоящему празднику.  

Фоторепортаж (по 

возможности видео-

съемка) лучших мо-

ментов новогодних и 

рождественских 

праздников, рассмат-

ривание (просмотр) и 

беседа о полученных 

впечатлениях. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

01.01 – 10.01 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

10.01 – 12.01 

Постираем 

кукле пла-

тье 

 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для 

стирки (вода, мыло, таз или корыто). Вос-

питывать интерес к трудовым действиям 

взрослых. Упражнять в назывании предме-

тов одежды, белья. 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Большая стирка» 

3 неделя 

15.01 – 19.01 

Кто в аква-

риуме у нас 

живет? 

Понаблюдать за рыбками, отмечать их осо-

бенности («Имеет хвостик, глазки, рот, 

живет в воде»). Учить различать по цвету, 

форме. Воспитывать бережное отношение 

к обитателям аквариума. 

Рассматривание ил-

люстраций по теме 

«Аквариумные рыб-

ки». Знакомство с зо-

лотой рыбкой. 

4 неделя 

22.01 – 26.01 

Что на 

окошке у 

нас растет? 

Дать представление о частях растения 

(стебель, лист, цветок), о приемах полива 

комнатных растений. 

 

Рассматривание кра-

сиво цветущих ком-

натных растений (фи-

алки). 

5 неделя 

29.01 – 31.02 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами, 

различать и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые автомобили. 

Наблюдение за маши-

нами. 

Рассматривание ил-

люстраций по теме 

«Транспорт» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

05.02 – 09.02 

В гости к 

колобку. 

(Продукты 

питания.) 

Дать первичные представления о продук-

тах питания (хлебобулочных и молочных 

продуктах). Учить детей правильно их 

называть. 

Дидактическая игра 

«К нам гости при-

шли» 

2 неделя 

12.02 – 16.02 

Посуда Формировать представления детей о пред-

метах ближайшего окружения (посуде). 

Дать представления о предназначении по-

суды. Учить применять ее в игре. 

Дидактическая игра 

«Кукла Маша обеда-

ет». 

3 неделя 

19.02 – 22.02 

Мой папа – 

защитник.  

Дать первичные представления о роли па-

пы в семье, о его труде. Формировать 

представления о том, что папа – это защит-

ник семьи. 

Поздравительная от-

крытка к 23 февраля 

4 неделя 

26.02 – 29.02 

Мебель Дать первичные представления о мебели, о 

ее видах, о ее назначении. 

МАРТ 

1 неделя 

04.03 – 07.03 

Моя мамоч-

ка .  

Помочь понять, как важен труд мам дома и 

на работе. Воспитывать уважительное от-

ношение к труду мамы.  

Изготовление поздра-

вительной открытки 

для мамы, бабушки. 
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2 неделя 

11.03 – 15.03 

Одежда вес-

ной. 

Продолжать формировать знания детей о 

одежде человека.  

Расширять словарь детей по данной теме, 

сравнивать знакомые предметы и группи-

ровать их по способу использования. 

Развивать умение са-

мостоятельно (с не-

большой помощью 

взрослого) одеваться 

и раздеваться, опреде-

лять последователь-

ность одевания пред-

метов одежды, учить 

называть их. 

3 неделя 

18.03 – 22.03 

Первые ве-

сенние цве-

ты 

Дать детям первичные представления о 

первых весенних цветах (тюльпан, мать-и-

мачеха, одуванчик). 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением первых ве-

сенних цветов. Учим 

детей правильно их 

называть. 

4 неделя 

25.03 – 29.03 

Весна. Сол-

нышко, 

красное, по-

кажись! 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  

Разучивание потешек 

и коротких стихотво-

рений по весенней те-

матике (о солнышке, о 

дождике, о ветре и 

т.д.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

01.04 – 05.04 

Прилет птиц Формировать элементарные представления 

о птицах. Дать детям понятие о перелетных 

птицах. Учить различать птиц по их внеш-

нему виду. Воспитывать заботливое отно-

шение к птицам.  

Рассматривание ил-

люстраций по теме 

«Птицы».  

2 неделя 

08.04 – 12.04 

Мы - кос-

монавты 

Дать детям элементарные представления о 

космосе. 

Коллективная работа 

(пластилинография) 

«В космосе» (учим 

детей изображать 

звезды из шариков 

пластилина). 

3 неделя 

15.04 – 19.04 

В гостях у 

Айболита 

Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мы-

ло, ванночка). Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость (приятные воспомина-

ния о купании). Формировать элементар-

ные навыки ухода за своим лицом и телом.  

Заучивание потешки 

«Водичка-водичка …» 

4 неделя 

22.04 – 26.04 
Наши лю-

бимые сказ-

ки. 

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы. 
Театрализованное 

представление для де-

тей «В гостях у Ко-

лобка». 

МАЙ 

1 неделя 

06.05 – 10.05 

Праздник 

Великой 

Победы 

Дать первичные представления о праздни-

ке – День Победы, воспитывать интерес к 

патриотизму. 

Изготовление открыт-

ки «Салют Победы» 

2 неделя 

13.05 – 17.05 

Насекомые Дать первоначальные знания о некоторых 

видах насекомых, учить различать их. Вос-

питывать умение видеть красоту живой 

природы, учить узнавать знакомых пред-

Прослушивание ауди-

осказки К. Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 
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ставителей насекомых в книгах. 

3 неделя 

20.05 – 24.05 

Оценка результатов освоения программы. МОНИТОРИНГ. 

4 неделя 

27.05 – 31.05 

Здравствуй, 

лето 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, обеспе-

чению у детей чувства комфорта и защи-

щенности. Привлекать детей к участию в 

играх и развлечениях. 

Увеличить продолжи-

тельность прогулок. 

Проводить необходи-

мые закаливающие 

мероприятия. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

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

 

Федеральная рабочая программа воспитания во второй группе раннего 

возраста (от 1 до 2 лет) 

III Целевой раздел программы воспитания. 

3.1. Цели и задачи программы воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие каждого ребенка 

с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-

зации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает:  

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру 

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

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; способствовать 

становлению нравственности, основанной на духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребен-

ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовос-

питанию; осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка по-

средством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, созда-

ния воспитывающих общностей.  
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3.2. Направления воспитания. 

3.2.1. Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать фор-

мированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее сво-

ей страны.  

Задачами нравственно-патриотического воспитания детей раннего воз-

раста являются: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах человека; 

• развитие чувства ответственности; 

• формирование взаимопонимания и дружбы между детьми, сопереживания. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриоти-

ческие чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

3.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, индивидуально-ответственному поведению.  

Задачи духовно – нравственного воспитаниия 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми; 

- Формировать у детей чувства любви к родному краю на основе при-

общения к родной природе, культуре и традициям через творческую, позна-

вательно-исследовательскую деятельность; 

- Воспитывать взаимопомощь, верность, дружелюбие и трудолюбие; 

- Развивать элементарные знания о правах человека; 

- Развивать у детей речь, мышление, воображение, умение анализиро-

вать, сравнивать посредством специальных игр и упражнений; 
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- Формировать у родителей (законных представителей) представления 

о формах и традициях семейного уклада основами православия. 

Формы, методы и приёмы по духовно-нравственному воспитанию: 

1.Познавательная деятельность – (чтение художественной литературы, 

сказок, фольклор). 

2. Продуктивная деятельность – (изготовление аппликаций, фигурок, 

конструкций, поделок, рисунков). 

 3. Нравственная деятельность -  (уроки любви и доброты, знакомство с 

православными традициями и ценностями). 

4.Творческая деятельность (лепка из пластилина, живопись и графика, 

музыкальное творчество, танцы). 

5. Совместная деятельность, в которой участвуют дети и родители, 

направлена на духовное развитие семьи, укрепление семейных ценностей, 

уважение и взаимопонимание (семейные и православные праздники, игры и 

конкурсы). 

6. Театрально игровая деятельность (инсценирование песен и сказок). 

3.2.3. Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценност-

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

умения находить общий язык с другими людьми.  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе со-

циального направления воспитания.  

Задачи социального направления воспитания:  

- развивать способности различать свою половую принадлежность по-

внешним признакам (одежде, прическе) и имени; 

- формировать у воспитанников интерес к другим детям, способность 

бесконфликтно играть рядом с ними; 

- формировать способность понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо»; 

- поощрять проявление у воспитанников самостоятельности, позиции 

«Я сам!»; 
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- Воспитывать у воспитанников чувство доброжелательности, поощ-

рять проявление сочувствия, доброты; 

- Формировать у воспитанников способность к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в общении, умения общаться с другими людь-

ми с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

3.2.4. Познавательное направление воспитания: 

- формировать и поддерживать интерес интереса воспитанников к 

окружающему миру и активности в поведении и деятельности; 

- познакомить воспитанников с природой родного края (совместное с 

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями своего регио-

на). 

3.2.5. Физическое и оздоровительное направления воспитания: 

Задачи воспитания:  

- приобщать воспитанников к выполнению действий по самообслужи-

ванию: мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и 

т.д.; 

- формировать и поддерживать интерес к физической активности; 

- приобщать воспитанников к соблюдению элементарных правил 

- безопасности в быту, в Детском саду, на природе; 

3.2.6. Трудовое направление воспитания: 

- приучать воспитанников к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке; 

- формировать и поддерживать стремления к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

3.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания: 

- воспитывать у воспитанников эмоциональной отзывчивости к красо-

те; 

-  формировать и поддерживать у воспитанников интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности; 

-  познакомить с особенностями национального костюма русской наци-

ональности; 
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 - познакомить с традициями вежливого поведения своего региона. 

 

3.3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лич-

ности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу ран-

него и дошкольного возрастов.  

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являют-

ся основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

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

Направление воспи-

тания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий, привязанность к 

близким людям, бережное отно-

шение к живому 

Духовнонравственное 

  

Жизнь, милосер-

дие, добро 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». Про-

являющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Испытывающий чувство удо-

вольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликт-

но играть рядом с ними. Прояв-

ляющий позицию «Я сам!». Спо-

собный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в 

общении. Доброжелательный в 

общении с другими людьми.  
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Познавательное Познание Проявляющий интерес к окру-

жающему миру.  Любознатель-

ный, активный в поведении и де-

ятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья –

физическая культура, закалива-

ние, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и 

др.; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физиче-

ским упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные 

и волевые качества. Демонстри-

рующий потребность в двига-

тельной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обста-

новке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к ре-

зультативности, самостоятельно-

сти, ответственности в самооб-

служивании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности (кон-

струирование, лепка, художе-

ственный труд, детский дизайн и 

др.). 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окру-

жающем мире и искусстве. Спо-

собный к творческой деятельно-

сти (изобразительной, декоратив-
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нооформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализован-

ной и др.).   

 

 

 

 

IV Содержательный раздел. 

4.1. Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области.    

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения деть-

ми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» со-

относится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудо-

вым направлениями воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с по-

знавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социаль-

ным и эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» со-

относится с эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физи-

ческим и оздоровительным направлениями воспитания.   

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к цен-

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

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания:  

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

стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, со-
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седям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; содействие становлению 

целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, пре-

красном и безобразном, правдивом и ложном;  воспитание социальных 

чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелю-

бия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-

ции.  

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, соци-

ально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и за-

боты; поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи; формирование способности бережно и уважительно относить-

ся к результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Позна-

вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Чело-

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

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к куль-

турному наследию народов России; воспитание уважения к людям ‒ предста-

вителям разных народов России независимо от их этнической принадлежно-

сти; воспитание уважительного отношения к государственным символам 

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

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

действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Кра-

сота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного поведения; воспитание отношения к род-

ному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления го-

ворить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  
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- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и сти-

лей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); приобщение к 

традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей: 

- «Красота», «Природа», «Культура»;  

-  становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; формирование целостной картины мира на основе интеграции ин-

теллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его го-

товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).    

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физиче-

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

«Здоровье», что предполагает:  

- формирование у ребенка возрасто-сообразных представлений о жиз-

ни, здоровье и физической культуре; становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; воспитание активности, самостоятельности, уверенно-

сти, нравственных и волевых качеств.  

V Организационный раздел. 

5.1. Психолого- педагогические условия реализации Федеральной 

программы. 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следу-

ющими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитан-

ника 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 каж-

дого воспитанника; 
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2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах ак-

тивности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образова-

тельных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-

ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обосно-

ванных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального обще-

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

этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориен-

тация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирова-

ние умения учиться); 

4) 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); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка об-

разовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-

ально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и со-

хранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на сво-

боду выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, по-

строение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторин-

га); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 
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9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реали-

зации образовательной программы и построение отношений сотрудничества 

в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педа-

гогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 

в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, со-

гласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), исполь-

зование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педа-

гогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в сов-

местной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования про-

цесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, за-

интересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной програм-

мы, поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в 

том числе в информационной среде. 

5.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

    РППС – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащаю-

щий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, раз-
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носторонне развивающей,  содержательной  и  привлекательной  для 

 каждого  ребенка деятельности.   

РППС представляет собой единство специально организованного про-

странства как внешнего (территория ДОО), так и внутреннего (групповые, 

специализированные, технологические, административные и иные простран-

ства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и 

средств обучения и 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей, воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации са-

мостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности 

для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недо-

статков их развития.  

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организа-

ции РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования 

РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и ген-

дерной специфики для реализации образовательной программы.   

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты кото-

рого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержа-

нию, масштабу, художественному решению.   

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические 

и  

- природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

-  возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержа-

ние  

- образования; задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп;  

-  возможности и потребности участников образовательной деятельности (де-

тей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  
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С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РППС должна соответство-

вать:   

- требованиям ФОП ДО; образовательной программе ДОО;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребыва-

ния детей  

В ДОО; возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру 

обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и надежности.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности обра-

зовательного процесса и включать необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных ви-

дов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; без-

опасной.  

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального бла-

гополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомога-

тельных сотрудников.  

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих по-

мещениях ДОО имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии 

условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользо-

вания сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютер-

ных игр.  

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой об-

разовательной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудни-

чества и творческой самореализации ребенка и взрослого (кванториумы, 

мультстудии, роботизированные и технические игрушки и др.).  
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   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

   В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застыв-

шая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игро-

вых пространств, вариантности предметных условий и характера детской де-

ятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

5.3. Примерный распорядок дня 2-3 лет (вторая группа раннего 

возраста) 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

   Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
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подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в поме-

щении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы 

раннего возраста и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 

часов.  

Режим дня                                                                                                        
    Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также ин-

дивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настрое-

ние и выше активность. 

Прием пищи. 
 Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и про-

филактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.         

Ежедневное чтение. 
В режиме дня выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Чи-

тать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. 
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 Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литератур-

ных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами.  

Дневной сон.  
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпа-

нию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  
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Режим из нашей ООП 

Режим дня в группе раннего возраста (1.5 – 2 лет)  

Холодный период   

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Гигиенические процедуры  8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к занятиям 8.40 – 9.30  

Подготовка к выходу на прогулку  9.30 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.00  

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.00 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздорови-

тельные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Самостоятельные игры 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15,55 – 17.00 

Уход домой 17.00 

 

 

 

Летний период   

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 
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Гигиенические процедуры  8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к занятиям 8.40 – 9.30  

Подготовка к выходу на прогулку  9.30 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.00  

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.00 –11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздорови-

тельные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Самостоятельные игры 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15,55 – 17.00 

Уход домой 17.00 
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Сетка наша 

 

3.2 Расписание организованной деятельности 

с детьми  второй группы раннего возраста 

 
Дни недели Виды организованной  

деятельности 

Время проведения 

Понедельник 

 

Познавательное развитие (действ. 

со строительным материалом) 

Музыкальная деятельность                

9.00-9.10           

 

9.15-9.25 

 

Вторник 

 

Познавательное развитие (действ. 

с дид. материалом) 

Двигательная деятельность 

9.00-9.10           

9.15-9.25 

Среда 

 

Речевое развитие (ознакомление с 

окруж. миром) 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10           

 

9.15-9.25 

Четверг 

 

Речевое развитие (ознакомление с 

природой) 

 

Познавательное развитие (дей-

ствие с дид. материалом) 

9.00-9.10           

 

 

9.15-9.25 

 

Пятница 

 

Речевое развитие 

Двигательная деятельность 

9.00-9.10       

    9.15-9.25 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Список детей группы 

1. Белых Арсений 

2. Туманов Арсений 

3. Рябинина Валерия 

4. Рябинина Екатерина 

5.Мусина Мария 

6. Рябинина Вероника 

7. Пичугин Никита 

8. Романов Богдан 

9. Уткин Иван 

10. Никонова Нина 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Примерный перечень литературы для чтения детям. 

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 рога-

тая», «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», «По-

шел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, 

улитка…», «Чики, чики, кички…».   

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капи-

цы), «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» (обра-

ботка А.Н. Толстого).  

Фольклор народов мира.  «В гостях у королевы», «Разговор», англ. 

нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», 

пер. с молд.  И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три ве-

селых братца», пер.  с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. 

И. Токмаковой;  «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. 

С. Могилевской  и Л. Зориной).   

Произведения поэтов и писателей России.  

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

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

«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. 

«Мышка»;  Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» 

(из стихотворения  

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»;  Мош-

ковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий 

хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Са-

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

раблик»; Чуковский К.И. «Путаница».  

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

книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-
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2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По 

тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; 

Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Пету-

шок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 

рассказа по выбору), «Волчишко»;  Чуковский К.И. «Мойдодыр».   

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. 

Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории 

в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень го-

лодная гусеница».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  

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

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

вой, сл.   

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

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

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

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Проко-

фьевой.  

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

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. 

Фере;  

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл.  Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл.  

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

лята», муз.   

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой.  Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 

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

сл.  

Н. Френкель.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.   

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

хороший?», рус. нар. песня.  
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 Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи.  

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

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца.  

План воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие с семьей (законными представителями) воспитанников 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

 - привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях.  

-ориентировать родителей на формирования у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; создание дома спортивного уголка; 

покупка дома ребенку спортивного инвентаря ( мячик, скакалка, лыжи, 

самокат, велосипед).  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками;  
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- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан. 

 -привлечение родителей к совместной исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности; проведение совместные конкурсы, игры 

викторины. 

 Образовательная область «Социально – Коммуникативное развитие»: 

 - развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения.  

-создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 - сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации(звать на помощь взрослых, называть свои 

фамилию , имя; при необходимости  

–фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

знать телефон экстренной помощи- «101», «102», « 103», «112»).  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

- информировать родителей о ценности домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. -привлекать 

родителей к проектной деятельности( особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»:  
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. На основе 

тематического планирования составляется перспективный план работы с 

родителями.  

 

 

 

 

План воспитательной работы 

 

 


