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Раздел I. Общие положения 
 

Рабочая программа воспитателя 2 группы раннего возраста (далее – Рабочая программа) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г. Починка разработана в 
соответствии с ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г, № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) и в соответствии с ФОП ДО 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 25 ноября 2022 г, № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 
декабря 2022 г., регистрационный № 71847). 

Рабочая программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 
образования:  

1. Обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту 
содержании доступными средствами (Концепция воспитания и развития личности гражданина России в системе 
образования портрет Гражданина России - 2035). 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на 
приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 
народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 
большой и малой Родины (Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей»). 

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 
рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 
представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания (Федеральный закон от 
24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 
статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации»). 

Рабочая программа разработана с учетом следующей нормативно-правовой документации: 
• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р  «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года». 
• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями), в котором была 
сформулирована цель образования: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

• Указ Президента Российской Федерации от 05.10.2022 № 710 «Об опубликовании текста Конституции 
Российской Федерации с изменениями» (ст. 67.1; ст.68 и др.). 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» (ст.91). 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование» (далее – федеральный проект, проект «Патриотическое воспитание) реализуется в период с 
2021 по 2024 годы. 

• Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» (ст.2., ст.12 и др.). 

• Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
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• Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2022 г. N 955  «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

Обязательная часть Рабочей программы соответствует Федеральной программе составляет 60% . 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована на: 
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 
• сложившиеся традиции ДОО;  
• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогов группы.  
Рабочая программа включает разделы: общие положения, целевой, содержательный и организационные 

разделы. 
В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты 

освоения Рабочей программы в раннем возрасте, особенности проведения педагогической и психологической 
диагностики достижения планируемых результатов Рабочей программы. Задачи и планируемые результаты 
вариативной части Рабочей программы, особенности проведения диагностики их достижений. 

Содержательный раздел включает задачи обязательной части Рабочей программы, содержание 
образовательной деятельности по их реализации, совокупные задачи воспитания; задачи вариативной части 
Рабочей программы, содержание образовательной деятельности по их реализации, совокупные задачи воспитания. 
В разделе также представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы поддержки 
детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 
направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми с особыми образовательными 
потребностями (далее – ООП) целевой группы ранний дошкольный возраст (1,5-3 года), в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Рабочей программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 
задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своего региона, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. 

Организационный раздел Рабочей программы включает описание психолого-педагогических и кадровых 
условий реализации Рабочей программы; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 
РППС); материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе во2 группе раннего 
возраста, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня во 2 группе раннего возраста, а также 
календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа, направленная на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином 
образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 
осуществляется с учетом принципов дошкольного образования (далее – ДО), зафиксированных во ФГОС ДО. 

Помещения во 2 группе раннего возраста и групповая площадка соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), нормам и правилам пожарной безопасности. 
Участок во 2 группе раннего возраста озеленен, оснащен беседкой и оборудованием, соответствующим возрасту 
детей. 

В группе и коридоре имеются:   мини-музей: «Кукольное поверье», комната«Здоровье». 
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На дату утверждения программы семьи обучающихся во 2 группе раннего возраста представлены 

следующими характеристиками (таблица 1). 
 
Талица 1. Социальный портрет семей, обучающихся 2 группы раннего возраста 

Количество  детей 11 /100% Неработающих матерей 7/ 64% 
Из них мальчиков 6 /55% Матерей со средним, средним спец. образованием 10/91% 
Из них девочек 5 /45% Матерей с высшим образованием 1 /9% 
Полных семей 6 /55% Отцов со средним, средним спец. образованием 6 /55% 
Неполных семей 5 /45% Отцов с высшим образованием 0 
Семей с 1 ребенком 5 /45% Семей, проживающих отдельно 5/45% 
Семей с 2 детьми 5 /45% Семей, проживающих с родителями жены или мужа 6/55% 
Семей с более чем 2 
детьми 

1/10% Работающих матерей 4 /36% 

 
Участниками реализации Рабочей программы являются: дети раннего возраста, родители (законные 

представители), педагоги. Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными представителями) детей 
раннего возраста регулируются договором. 
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Раздел II. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка 
 
Цель реализации Рабочей  программы: разностороннее развитие ребенка в период раннего детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Указанная цель достигается посредством реализации задач: 
1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания и планируемых результатов освоения Рабочей  

программы; 
2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского 

народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 
окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 
разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 
ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 
обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Принципы реализации Рабочей программы: 
1) полноценное проживание ребенком этапов раннего детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов 
семьи, принимающих участие в воспитании детей раннего возраста, а также педагогических работников ДОО; 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы реализации вариативной части Рабочей программы   
Краеведческий принцип. Отбор содержания по изучению истории родного края идет на основе устного 

народного творчества. 
Принцип научности.   Программа строится на основе научных источников известных краеведов Смоленщины 

и не только, содержание материалов адаптировано с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
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Принцип доступности и посильности. Содержание каждого раздела программы строится от простого к 
сложному. Задачи и содержание усложняются с учетом возраста и уровня развития детей, ориентации на интересы, 
эмоциональную и мотивационную сферу ребенка. 

Принцип наглядности. Программа предоставляет большие возможности для реализации этого принципа, так 
как содержанием работы является ближайшее окружение и достаточное его сопровождение: фотографии, альбомы, 
книги, предметы быта и др. 

Принцип интеграции. Программа строиться с учетом принципа интеграции с основной частью 
общеобразовательной программы и интеграцией образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Культурологический принцип. Содержание программы направлено на формирование у ребенка представлений 
о социальных, духовно-нравственных и эстетических ценностях, ориентацию на интересы, эмоциональную и 
мотивационную сферу ребенка. 

Эстетический (художественный) принцип. В программе идёт использование музыки, фольклора, 
произведений литературы и искусства, что способствует развитию у детей эстетического отношения к 
окружающему миру и своей малой Родины. 

Нравственный принцип. Отбор природного, исторического, литературного материала способствует 
воспитанию любви и привязанности к малой Родине, чувства сопереживания и сопричастности к людям, 
событиям, истории родного края, выработке эмоционально-нравственного и действенного отношения к 
окружающему миру. 

Принцип вариативности. Структура и объем программы предполагает вариативное их использование в 
зависимости от местности, особенностей культуры, быта и т.д. Педагогу предоставлена возможность выбора тем, 
форм, методов работы с детьми. 

Комплексно-тематический принцип. Все разделы программы,  мир культуры и мир истории, 

взаимосвязаны между собой и направлены на формирование у детей целостного представления о своей малой 

Родине.                                                                                                                                                                       

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

От 1,6 года до 3 лет. 
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией имени и пола.  
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок 

проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и 
содержательного общения со взрослым.  

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное 
значение в психическом развитии.  

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.  

Основная форма мышления – наглядно-действенная.  
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать 

предметы, изображения.  
Формируются навыки самообслуживания.  

Основными участниками реализации Рабочей программы являются: дети раннего возраста, родители 
(законные представители), педагоги.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 
активность, проектная деятельность.  

Реализация Рабочей программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 
организованной образовательной деятельности.  
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Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных 
видах деятельности.  

Для детей это: 
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 
восприятие художественной литературы и фольклора);  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 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 предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 
от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
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упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 
лет. 

 
2.2.Планируемые результаты реализации Рабочей программы 

 

Планируемые результаты Описание (ссылка) 

2.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте ФОП ДО, п.15.2. 

2.3.Педагогическая диагностика планируемых результатов 
Цели педагогической диагностики:  
- изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
- выявление особенностей и динамики развития ребенка, разработка основе полученных данных 

индивидуальных образовательных маршрутов освоения образовательной программы; 
- коррекция планирования, содержания и организации образовательной деятельности. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО.  
Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком Рабочей программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 
освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики 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 педагогом в произвольной форме 
на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 
продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 
диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог использует специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения 
отмечены возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 
достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 
в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и др.).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 
конфликтных ситуациях и др.    

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 
самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 
степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 
ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 
Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка.  

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить 
причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 
явлениях окружающей действительности и др.  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  
 у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает 

осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания 
взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам;  

 с желанием играет в подвижные игры;  
 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);  
 ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  
 ребёнок проявляет интерес к сверстникам;  



10 

 наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;  
 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  
 ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
 ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; 

знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели;  
 ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х 

слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами;  
 ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым;  
 ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них;  
 ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях;  
 ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  
 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена 

близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, 
село и так далее);  

 ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их 
особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за 
явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам;  

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения;  
 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  
 ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может 

выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует 
дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;  

 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих 
предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 ребёнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за больным" и другое), 
воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 
обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду лечить куклу").  
 
1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных результатов. 

К трем годам уровень развития В С Н 
1.У ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 
начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 
понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 
желанием играет в подвижные игры; 

   

2.Ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 
подобное); 

   

3.Ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;    
4.Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
играет рядом; 

   

5.Ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;    
6.Ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;    
7.Ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 
поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 
продвигаться к цели; 

   

8.Ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 
предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами; 

   

9.Ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 
взрослым; 

   

10.Ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них;    
11.Ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 
пространственных и временных отношениях; 

   

12.Ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;    
13.Ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 
имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 
живет (город, село и так далее); 

   

14.Ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 
окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред 
живым объектам; 
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15.Ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения; 

   

16.ебенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;    
17.Ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 
конструирования; может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 
забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

   

18.Ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

   

  19.Ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 
больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 
социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 
определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

   

Итого по разделу (высокий балл, обозначающий количество полных, средний балл частичных совпадений 
или низкий балл нет совпадений по усвоению программных материалов) 

Для педагогической диагностики используются пособие – «Мониторинг в детском саду» Автор-состовитель 
Н.В. Верещагина 

Методы педагогической диагностики: 
- Физическое развитие – наблюдение, беседа; 
- Речевое развитие – беседа, диагностические задания; 
- Познавательное развитие – наблюдение, диагностические задания, индивидуальная беседа; 
- Социально-коммуникативное развитие - беседа, диагностические задания, наблюдения; 
- Художественно-эстетическое развитие - Наблюдение  
Формы педагогической диагностики, решаемые задачи, периодичность, ответственные и способы фиксации 

результатов педагогической диагностики представлены в таблице 2. 
Таблица 2.  

Формы проведения 
педагогической 

диагностики 
(низкоформализованные) 

Решаемые задачи (с указанием 
возрастных категорий обучающихся) 

Периодичность, 
ответственные 

Способы 
фиксации 

Педагогическое 
наблюдение 

 
 

1. Определение исходного, 
промежуточного и итогового 
показателей качества выполнения 
задач образовательных областей 
(обязательная часть РП ДО) 
2. Определение результатов решения 
воспитательных задач. 
3. Определение результатов освоения 
вариативной части РП ДО 

Начальный этап 
освоения РП ДО 
Воспитатель 

 
 
 

Протокол 
наблюдения 
Карта 
развития 
ребенка Анализ продуктов детской 

деятельности 

Игровые и проблемные 
ситуации 

Уточнение / подтверждение данных 
проведенной диагностики 

По мере необходимости 
Воспитатель  

Протокол 
наблюдения 
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III.Содержательный раздел  
 

3.1. Соотношение обязательной и вариативной части ООП ДО соответствует требованием ФГОС и 
ФОП ДО 

Модель образовательного процесса 
2 группы раннего возраста  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РП 

60% 
 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ РП 

40% 
↓  ↓ 

Цель: 
Реализация содержания дошкольного образования, 
в соответствии с основными направлениями на 
основе ФГОС и ФОП ДО 

 Цель: 
Реализация вариативного содержания, в 
соответствии со спецификой деятельности ДОО 

↓  ↓ 
1.Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4.Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 

 Вариативная часть осуществляется через: 
1. Парциальные программы 
2. Инновационные площадки  
3. Дополнительные б/п образовательные услуги 

↓  ↓ 
 Задачи 
 Содержание образовательной деятельности 
 Направления решения совокупных задач 
воспитания 

  Задачи 
 Содержание образовательной и воспитательной 
деятельности 
 Специфика реализации 

↓  ↓ 
Ранний возраст от 1,6 до 3 лет  Ранний возраст от 1,6 до 3 лет  

 
3.2. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. 
Задачи и содержание работы (обязательная часть) 

 
Возрастной 

период 
Задачи Содержание 

образовательной 
деятельности 

Решение совокупных задач воспитания 

1. Социально-коммуникативное развитие 
 
От 1,6 до 2 лет 
 

 
п.18.2.1 ФОП ДО 

 
п.18.2.2 ФОП ДО 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 
данной образовательной области направлено на 
приобщение к ценностям: родина, природа, 
семья, человек, жизнь, милосердие, добро, 
дружба, сотрудничество, труд (п. 18.8 ФОП 
ДО). 

 
От 2 до 3 лет 

 
п.18.3.1 ФОП ДО 

 
п.18.3.2 ФОП ДО 

2. Познавательное развитие  
 

 
От 1,6 до 2 лет  

 
п.19.2.1 ФОП ДО 

 
п.19.2.2 ФОП ДО 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 
данной образовательной области направлено на 
приобщение к ценностям: человек, семья, 
познание, Родина, природа (п. 19.8 ФОП ДО). От 2 до 3 лет п.19.3.1 ФОП ДО п.19.3.2 ФОП ДО 

3. Речевое развитие 
 
От 1,6 до 2 лет 
 

 
п.20.2.1 ФОП ДО 

 
п.20.2.2 ФОП ДО 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 
данной образовательной области направлено на 
приобщение к ценностям: культура, красота (п. 
20.8 ФОП ДО). От 2 до 3 лет п.20.3.1 ФОП ДО п.20.3.2 ФОП ДО 
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4. Художественно-эстетическое развитие 
 
От 1,6 до 2 лет  

 
п.21.2.1 ФОП ДО 

 
п.21.2.2 ФОП ДО 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 
данной образовательной области направлено на 
приобщение к ценностям: культура, красота (п. 
21.8 ФОП ДО). 

 
От 2 до 3 лет 

 
п.21.3.1 ФОП ДО 

 
п.21.3.2 ФОП ДО 

5. Физическое развитие 
От 1,6 до 2 лет п.22.2.1 ФОП ДО п.22.2.2 ФОП ДО Решение совокупных задач воспитания в рамках 

данной образовательной области направлено на 
приобщение к ценностям: жизнь, здоровье (п. 
22.8 ФОП ДО). 

От 2 до 3 лет п.22.3.1 ФОП ДО п.22.3.2 ФОП ДО 

3.3. Задачи вариативной части и содержание образовательной деятельности 
представлены, в соответствии со спецификой местонахождения и деятельности 
организации 

«КАРУСЕЛЬ» программа дополнительного образования, предназначена для работы с детьми  раннего 
дошкольного возраста, направлена на развитие интереса к истории и культурным традициям народа; 
формирование на этой основе духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к своей Малой Родине. 

Программа является частью образовательной Рабочей программы 2 группы раннего возраста в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 
Программа «Карусель» - это музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших предков – 
осознаётся современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности поколений, 
приобщение к национальным жизненным истокам.                                                                                                                  
Вариативная   программа «Карусель» имеет познавательную, художественно-эстетическую направленность, 
ориентирована на воспитание ребенка в духе любви к своей Родине  и уважению к   культурно - историческому 
наследию    страны.                                                                                                                                                                                   
Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована на изучение 
историко-культурного наследия России. Программа предусматривает использование краеведческого материала, 
русских народных, игр, хороводов, пословиц и поговорок, скороговорок и дразнилок, знакомство с традициями и 
обычаями русского народа, народным календарём.                                                                                                                
Значимость программы  заключается в том, что традиционная культура рассматривается здесь как знание, без 
которого общество не может развиваться, традиции – как язык общения народов.                                                             
Адресатом программы являются дети младшего дошкольного возраста (2- 3 года). В эти годы дети обладает 
маленьким  запасом представлений об окружающем мире. В этом возрасте дети начинают осваивать 
представления о своей культуре и её особенностях. Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного 
творчества, развивает художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребёнка, позволяет 
активизировать его самые разнообразные творческие проявления. Мы не должны забывать о своём культурном 
прошлом, о нашем языке и музыкальном наследии. Именно поэтому родная культура должно стать неотъемлемой 
частью души ребёнка, началом, рождающим личность. 

 Образовательная деятельность 
В соответствии с ФГОС ДО и Рабочей программы группы образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной, чтения) через: 

- организованную образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от культурных и региональных особенностей, 
контингента воспитанников, оснащенности группы, от квалификации педагога. 

Формы организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность осуществляется как в процессе организации различных видов детской 

деятельности, так и в ходе режимных моментов: 
- рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях; 
- беседы с детьми; 
- чтение и обсуждение произведений детской литературы; 
- наблюдение за природой; 
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- слушание русских народных песен, сказок;  
- разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок взрослыми с привлечением родителей; 
- инсценировки песен и малых фольклорных форм 
- просмотры мультипликационных фильмов;                                                                                                                                   
-игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные;                                                                                      
- создание альбомов, книг и др.;                                                                                                                                                               
- проектная деятельность;                                                                                                                                                                                     
- создание макетов, коллекций и их оформление;                                                                                                                                  
- продуктивная деятельность (рисование, лепка);                                                                                                                           
- развлечения, праздники и др.;                                                                                                                                                             
- участие в праздниках, фестивалях, конкурсах, акциях. 

Самостоятельная деятельность детей 
В группе   организован  мини-музей «Кукольное поверье» (народные куклы-обереги)  оснащенный материалами, 

накопление и обновление которого идет в течение всего года в соответствии с образовательной деятельностью. Это 
позволяет детям выбирать занятия по интересам: рассматривать иллюстрации, фотографии, слушать музыку, 
рисовать, конструировать, играть, экспериментировать и др. 

Материалы для совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей: 
- книги, альбомы, фотографии, иллюстрации, слайды, аудиозаписи; 
атрибуты старины: домашняя утварь, элементы костюма Смоленской губернии, изделия смоленских мастериц, 

смоленская игрушка и др. 
- материалы для продуктивной деятельности; 
-  макеты; 
- постоянно действующая выставка: детского (совместно со взрослыми) творчества, изделий народных мастеров, 

материалов к памятным датам и др.; 
Формы взаимодействия с родителями 
- создание совместных проектов (разработка планов мероприятий) праздников, важных для города событий и их 

реализация; 
- организация совместных выставок.                                                                                                                         

Программа рассчитана на 1 год – 2 группа раннего возраста.                                                                                  
Программа имеет следующие разделы: Раздел 1. «Народоведение». Раздел 2. «Народная песня». Раздел 3. «Игровой 
фольклор». Раздел 4. «Хоровод». Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах».                                                                    
В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей, чтобы удобнее было 
проследить его усложнение в том, как постепенно ребёнок погружается в мир народной музыки, календарных 
праздников, как поэтапно накапливается фольклорный материал. Данные разделы занятий тематически 
взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской деятельности: непосредственно образовательной, 
самостоятельной деятельности, совместной деятельности, с взрослым, в режиме дня. Место реализации программы 
– 2 группа раннего возраста и семья. 

Раздел 1. «Народоведение». 
Цель: формирование у детей целостного представления о семье и её традициях, подчеркивая связь прошлого, 

настоящего, будущего. 
Раздел  «Народоведение» состоит из 2 тем. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе 
организации различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов.  Проводится в форме   бесед, 
выставок, совместной работы с родителями, дидактических игр.  

Содержание Задачи Формы работы Методы и приемы 
«Семейные 
традиции» 

 

 Знакомить детей с семейными 
традициями и обычаями наших 
дедов и прадедов. 

 

дидактические игры, 
совместные досуги с 
родителями, выставки, 
вечера встреч. 

Беседы,  чтение художественной 
литературы, проекты. 

«Календарн
ые 
праздники». 

  

 Знакомить детей с народными 
календарными праздниками. 
Обычаями и    традициями 
русского народа. 

 дидактические игры, 
совместные досуги с 
родителями, выставки, 
вечера встреч. 

 Беседы,  чтение художественной 
литературы, проекты. 

Раздел 2 ««Народная песня». 
Цель: Ознакомление с народными песнями 
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Раздел «Народная песня» состоит из 4 тем. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе 
организации различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов. Проводится в форме   
целевых прогулок, бесед, выставок, совместной работы с родителями, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

Содержание Задачи Формы работы Методы и приемы 
«Малые формы 
фольклора» 
(потешки, 
приговорки, 
заклички, считалки, 
дразнилки, 
скороговорки, 
частушки)   

Развивать первоначальные 
творческие проявления детей в 
пении, умение самостоятельно 
находить ласковые интонации в 
пении. 

 

  дидактические игры, 
совместные досуги с 
родителями, выставки, 
вечера встреч.. 

 Беседы,  чтение 
художественной литературы, 
проекты. 

«Колыбельные 
песни, пестушки». 
(грустные и удалые; 
печальные и 
мужественные) 

  Упражнять в чистом 
интонировании мелодий, 
умении удерживать интонацию 
на одном звуке. Добиваться 
протяжного напевного пения. 

дидактические игры, 
совместные досуги с 
родителями, выставки, 
вечера встреч. 

Беседы, рассматривание 
фотоальбомов, слайдов, 
проект. 

«Календарные 
песни». 

  

   Учить детей точно передавать 
движение мелодии.   

 

дидактические игры, 
выставки, вечера встреч.  

Вечера встреч,   беседы, 
рассматривание фото. 

«Обрядовые 
песни». 

  

 Учить детей высказываться об 
эмоционально - образном 
содержании песни. 

дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

 Вечера встреч,   беседы, 
рассматривание фото 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 
Цель: Ознакомление с игровым фольклором 
Раздел «Игровой фольклор» состоит из 2 тем. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе 
организации различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов. Проводится в форме 
экскурсий, целевых прогулок, бесед, выставок, совместной работы с родителями, дидактических, игр. 

Содержание Задачи Формы работы Методы и приемы 
«Кто в игры 
не играл – 
тот детства 
не видал» 

  анная тема подразумевает  
развитие умений выполнять 
игровые образы; развитие 
творческой индивидуальности; 
формирование физических 
качеств, здоровья; формирование 
коммуникативных качеств. 

 дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

Беседы, рассматривание 
фотоальбомов, слайдов, проект. 

«Движения, 
театрализова
нное 
действо». 

Работа над движениями, 
диалогами к играм.  

дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

Беседы,   рассматривание 
иллюстраций 

Раздел 4. «Хоровод». 
Цель:  Ознакомление детей с видами хороводов 

Раздел «Хоровод» состоит из 1 темы. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе организации 
различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов. Проводится в виде  , бесед, совместной 
работы. 

Содержание Задачи Формы работы Методы и приемы 
«Виды 
хороводов. 
Основные 
элементы 
русского 
хоровода».  

 

  

Познакомить детей с видами 
хороводов.  Виды хороводов; 
хореографический (движение), 
песенный драматический 
(разыгрывание сюжета). 

 дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

 Обработка хореографических 
движений 
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Раздел  5. «Игра на музыкальных инструментах».   
Цель:  Ознакомление с музыкальными народными инструментами 
Раздел «Хоровод» состоит из 7 тем. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе 

организации различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов. Проводится в виде   
бесед, выставок, совместной работы на музыкальных инструментах дидактические игры. 

 
Содержание Задачи Формы работы Методы и приемы 

 «Знакомство 
с народными 
инструментам
и». 

 Классификация народных 
инструментов. Учить детей 
владению элементарными навыками 
игры на музыкальных инструментах 

 

  дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

 . Игра на музыкальных 
инструментах по одному и 
группами, подчеркивая 
ритмическое и тембровое 
разнообразие музыки. . 

«Ансамблевая 
игра». 

. 

  

 Развивать музыкальность детей, 
подстраиваться к игре своих 
товарищей, соблюдая ритмический 
рисунок музыкального 
произведения.   

 дидактические игры, 
выставки, вечера встреч 

  Беседы, рассматривание 
иллюстраций, игра на 
музыкальных 
инструментах 
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Содержание программы «Карусель» 

РАЗДЕЛ I  «Народоведение» 

«Семейные традиции» Знакомить детей с семейными традициями и обычаями наших дедов и прадедов. 

 «Календарные праздники» Знакомить детей с народными календарными праздниками. Обычаями и    
традициями русского народа. 

РАЗДЕЛ II «Народное песнопение» 

«Малые формы фольклора» (потешки, приговорки, заклички, считалки, дразнилки, скороговорки, частушки) 
Цель данного вида фольклора - развитие музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового аппарата. 
Учить придумывать индивидуальные варианты традиционных фольклорных образов, соответствующих творческим 
способностям и исполнительским возможностям детей. Жанровое разнообразие обращение к различным видам 
природы; о животных; о материнской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной жизни, 
раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, эмоциональная темпераментность, 
естественность. Работа над точным интонированием мелодии с музыкальным сопровождением и без него. 
Развивать первоначальные творческие проявления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые 
интонации в пении. 

«Колыбельные песни, пестушки» Предназначение данных произведений- постижение народно-
попевочного словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять в чистом 
интонировании мелодий, умении удерживать интонацию на одном звуке. Добиваться протяжного напевного 
пения. Жанровое разнообразие (грустные и удалые; печальные и мужественные). Развивать умение детей свободно 
и непринужденно вести мелодическую линию, не теряя звонкости и лёгкости звука. Учить петь 
выразительно, используя различные интонации, исполнительские краски. Следить за правильным, четким 
произношением слов. Учить контролировать слухом качество пения. 

«Календарные песни» Песня - как средство общения человека с природой. Объединение по тематике и 
сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей точно передавать движение мелодии. Следить 
за четким и ясным произношением слов, выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 

 «Обрядовые песни» Особенности поэтического изложения и мелодии. Развитие эмоциональной отзывчивости 
на музыку, привитие интереса и любви к ней. Различение выразительных средств музыки - темп, динамика, 
регистр. Выявление их роли в создании музыкального образа. Умение сравнивать произведения различных 
жанров. Учить детей высказываться об эмоционально - образном содержании песни. 

РАЗДЕЛ III «Игровой фольклор» 

 «Кто в игры не играл – тот детства не видал» Развивать музыкальный слух, музыкальную память. Данная тема 
подразумевает  развитие умений выполнять игровые образы; развитие творческой индивидуальности; 
формирование физических качеств, здоровья; формирование коммуникативных качеств. 

«Движения, театрализованное действо» Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с 
характером музыки, передавать в движении содержание текста песен. Приучать прислушиваться к логическому 
заключению музыки. Подводить детей к умению выразительно передавать игровой образ. 

РАЗДЕЛ IV «Хоровод» 

 «Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода» Виды хороводов; хореографический (движение), 
песенный драматический (разыгрывание сюжета). 

Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых движений, 
их ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 

РАЗДЕЛ V «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 «Знакомство с народными инструментами» Классификация народных инструментов. Учить детей 
владению элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различным способом звуко извлечения. 
Учить определять тембр музыкальных инструментов. Знакомство с элементами нотной грамоты. Игра на 
музыкальных инструментах по одному и группами, подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие 
музыки. 
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 «Ансамблевая игра» Развивать музыкальность детей, подстраиваться к игре своих товарищей, соблюдая 
ритмический рисунок музыкального произведения. Самостоятельно начинать и заканчивать игру на детских 
музыкальных инструментах, в соответствии с частями произведения, его вариациями. 

 
Методическое обеспечение программы «КАРУСЕЛЬ» 

2 группа раннего возраста (1,6-3 года).  

Нед
еля 

Месяц 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

«Прибаутки, 
потешки» 
     

«Кукла Маша 
засыпай!» 

«Веселые считалки» «Образ Петрушки   в          
малых фольклорных 
формах» 

Октябрь 
«Потешки»  «Люли- люлюшки» «Подвижная игра 

Веселый огородник» 
 «Образ кота  
 в малых 
фольклорных формах» 

Ноябрь 
«Русские народные 
хороводы- игры» 

« Русская народная 
хоровод-игра 
Дрема». 

 « Русская народная 
хоровод-игра 
Ручеёк» 

 Считалочки 

Декабрь 

 «Русская народная 
подвижная игра
 Рыбаки 
и рыбы». 

 «Русская 
народная 
подвижная  игра 
Заинька». 

 «Весѐлые ложки»  «Трень-брень, 
гусельки» 

Январь 
  каникулы  каникулы   

Русская народная сказка 
«Репка» 

  Русская народная 
сказка «Репка» 

Февраль 

 Русская 
народная     
сказка 
«Теремок» 

 Русская 
народная     
сказка 
«Теремок» 

 Русская народная 
сказка «Маша  и 
медведь 

Русская народная 
сказка «Маша   и 
медведь 

Март 

 Русские 
народные 
подвижные 
игры. 

 Русская хороводная 
игра. 

 Колыбельная 
«Баюшки» 

 

 Русские народные 
подвижные игры. 

Апрель 
 Ансамбль 
«КАРУСЕЛЬ» 

 Ансамбль 
«КАРУСЕЛЬ» 

 

 Ансамбль 
«КАРУСЕЛЬ» 

 Ансамбль 
«КАРУСЕЛЬ» 

Май 
 Инсценировка сказки 
«Теремок» 

 Инсценировка сказки 
«Теремок» 

 Инсценировка сказки 
«Теремок» 

  Инсценировка сказки 
«Теремок» 

Июнь-
август 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

 

Перспективное планирование по работе с родителями 

 

Месяцы 2 группа раннего возраста 
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сентябрь Анкета для родителей, экспресс опрос определяющий их отношение к программе «Карусель»   

октябрь Участие родителей в фольклорном празднике «Осенины» 

ноябрь Родительское собрание  «Что такое народно-музыкальный фольклор?»  

декабрь Встреча с родителями  Мастер-класс « Музыкальная игрушка из бросового материала» 

январь Изготовление тряпичных кукол  и пополнение  мини-музея группы «Кукольное поверье» 

февраль Консультация по теме для родителей (оформление стенда) 

март Оформление выставки «Наши выступления» 

апрель Изготовление фотоальбомов по теме программы 

май Демонстрация подготовленного видеоролика для родителей « Куклы Неваляшки» 

 

Диагностика уровня  развития детей по программе «КАРУСЕЛЬ» 

Уровни освоения программы: 
На начало и конец учебного года педагогами проводится срез знаний детей по трем уровням: высокий, 

средний и низкий (оптимальный). Диагностика проводится в форме индивидуальных и фронтальных 
исследований при выполнении детьми специально разработанных заданий. 

Уровни владения детьми народным музыкальным фольклором: 

1. Наличие элементарных знаний о народных традициях 

2. Знание народных инструментов 

3. Владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки, дразнилки) 

4. Умеют играть в народные игры 

5. Формирование певческих навыков 

6. Эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений фольклора 

7. Художественно- творческое развитие 

Методика выявления уровня владения детьми народным музыкальным фольклором: 

Определение уровня владения детьми фольклором осуществляется в непринуждённой беседе с ребенком. 

Используются игровые приёмы и многочисленные наглядные предметные пособия, детские музыкальные 

инструменты. 

В предлагаемой ниже таблице представлены материалы, раскрывающие уровневую оценку каждой из семи 

показателей владения детьми народным музыкальным фольклором. 

Показатели Уровни Баллы 

Эмоциональная отзывчивость 
при восприятии  русского 
народного фольклора 

 У ребёнка отмечается яркое эмоционально оценочное 
отношение к музыкальному фольклору, умение самостоятельно 
охарактеризовать музыку, применяя художественно образное 
описание 

4 балла 

 У ребёнка имеется эмоционально оценочное отношение к 
музыкальному фольклору: он обладает умением 
охарактеризовать музыку, но после словесной помощи 

3 балла 
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взрослого. 

 У ребёнка имеется эмоциональное отношение к музыкальному 
фольклору, может охарактеризовать музыку после словесной 
помощи взрослого с опорой на немузыкальные компоненты 
(используется зрительная наглядность или моторные действия) 

2 балла 

Наличие элементарных знаний 
о народных традициях 

Ребёнок отлично отвечает на вопрос о народном празднике (по 
желанию ребёнка) а также ребёнок без помощи взрослого сам 
рассказывает о празднике и традиции выбранных им самим 
народном празднике 

4 балла 

 Ребёнок хорошо отвечает на вопрос, но после словесной помощи 
взрослого (задачи аналогичные) 

3 балла 

 Ребёнок различает праздники и традиции с опорой на 
немузыкальные компоненты  ( используется зрительная 
наглядность) 

2 балла 

Формирование певческих 
навыков 

Ребёнок самостоятельно быстро и правильно воспроизводит  
незнакомую   

4 балла 

 Ребёнок правильно воспроизводит песню или мелодию после 
оказания ему моторной помощи 

2 балла 

 

Умеют играть в народные 
игры 

Ребёнок отлично знает несколько народных игр, называет их без 
помощи взрослого  

 

4 балла 

 Ребёнок правильно отвечает на вопрос взрослого после 
словесноё помощи взрослого  

3 балла 

 Ребёнок правильно отвечает на вопрос взрослого после оказания 
ему моторной помощи   

2 балла 

Владение основами малого 
фольклора (потешки, 
считалки, поговорки) 

Знание считалки малого фольклора 4 балла 

 Знание поговорки малого фольклора 3 балла 

 Знание потешки малого фольклора 2 балла 

Знание  русских народных 
инструментов 

Ребёнок отлично различает свойства музыкального звучания 
русских народных   

4 балла 

 Ребёнок хорошо различает  отношения русских музыкальных 
инструментов после словесной помощи характеризующей 
звучание инструментов  

3 балла 

 Ребёнок различает   свойства музыкальных  инструментов после 
оказания ему моторной помощи  

2 балла 

Художественно-творческое 
развитие 

Ребёнок свободно исполняет  песню или танец 4 балла 

 Ребёнок исполняет песню или танец после словесной помощи 
взрослого (элементарная словесная помощь) 

3 балла 

 Ребёнок исполняет песню  или танец после оказания моторной 
помощи   

2 балла 
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1- эмоциональная отзывчивость при восприятии народного фольклора 

2- наличие элементарных знаний о народных традициях 

3- формирование певческих навыков 

4- багаж народных игр 

5- владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки) 

6- знание русских народных инструментов 

7-художественное творческое развитие 

Примерные нормы оценки уровня владения детьми русским   фольклором (в баллах): 

Уровни Итоговые показатели (в баллах) 

Оптимальный 3,5-4 балла 

Высокий 2,4-3,4 

средний 1,3-2,3 

            (Оптимальный) уровень владения народным музыкальным фольклором 3, 4-4 балла. 

Ребенок обладает устойчивым интересом, ярким эмоционально-оценочным отношением к музыкальным 
образам, выраженным в музыкальном произведении, умением охарактеризовать музыку, применяя 
художественно-образное описание, самостоятельно даёт жанровую характеристику музыкальных 
произведений, отличается творческим отношением к различным видам музыкальной деятельности и 
прекрасной музыкальной памятью.  

(Средний) уровень владения народным музыкальным фольклором, 1,3-2, 3 балла 

У ребёнка отмечается интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке и 
умением охарактеризовать её. Определить жанр при условии оказания ему словесной помощи с опорой на 
зрительную наглядность или моторную помощь 

(Высокий) уровень владения народным музыкальным фольклором 2,4-3, 4 балла 

У ребёнка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным 
отношением к музыке и умением охарактеризовать её. С помощью элементарных наводящих вопросов 
взрослого правильно даёт жанровую характеристику музыкальных произведений и рассказывает об общем 
характере музыки. Отличается хорошей музыкальной памятью. 

3.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы образования определены в 
соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 
педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Используемые формы реализации Рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности и 
возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1,6год-3года) 
– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 
– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тестоидр.); 
– ситуативно-деловое общение с взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 
– двигательная деятельность(основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные 
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игры); 
– игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с  

дидактическими игрушками); 
– речевая(пониманиеречивзрослого,слушаниеипониманиестихов,активнаяречь); изобразительная 

деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 
– строительного материала; 
– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает  игрушки, подметает веником, поливает 

цветы из лейки и др.); 
– музыкальная деятельность(слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Рабочей программы педагог может использовать 

следующие методы: 
– организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
– осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 
ситуаций, личный пример); 

– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 
проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополняются 
методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребенка с 
объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 
руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 
опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 
организации опытов, наблюдений; 

– эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 
которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

-  исследовательский метод–составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

- метод проектов - решение задач воспитания и обучения,  способствует развитию у детей исследовательской 
активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества. 

При реализации Рабочей программы педагог может использовать различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов: 

– демонстрационные и раздаточные; 
– визуальные, аудио, аудиовизуальные; 
– естественные и искусственные; 
– реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 
– игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 
– познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования, и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 
– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 
– трудовой (оборудование инвентарь для всех видов труда); 
– продуктивной(оборудованиеиматериалыдлялепки,аппликации,рисованияи конструирования); 
– музыкальной(детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийматериалидр.). 
При выборе форм, методов, средств реализации Рабочей программы образования важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 
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социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 
деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 
культуры и создании продуктов деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Рабочей программы образования, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 
воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

3.5. Особенности образовательной деятельности и виды культурных практик  
3.5.1. Образовательная деятельность в группе включает: 
– Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 
– Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
– Самостоятельную деятельность детей; 
– Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 
3.5.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 
образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 
педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 
деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 
ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 
детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. 
Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 
правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 
самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

3.5.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления 
(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 
педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 
соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 
взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 
задач воспитания, обучения и развития детей. 

3.5.4.Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 
деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность 
их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

3.5.5.В группе создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 
выделяются простые, составные и комплексные формы. 

3.5.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 
правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 
• рассказ, 
• эксперимент, 
• наблюдение, 
• дидактическая(или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
3.5.5.2.Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К 

составным формам относятся: 
• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
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• творческие мастерские, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
3.5.5.3.Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К комплексным формам относятся: 
• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 
3.5.6. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 
процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 
вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 
Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

3.5.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 
развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 
диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

3.5.8. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 
деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 
саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 
приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

3.5.8. Учитываяпотенциалигрыдляразностороннегоразвитияребёнкаистановленияего личности, педагог 
максимально использует все варианты её применения в группе. 

3.5.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 
ритм жизни группы, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

3.5.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 
– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (втом числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
– трудовые поручения и дежурства (уход за комнатными растениями, сервировка стола к приему пищи (со 

второй половины года) и другое); 
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
– продуктивнуюдеятельностьдетейпоинтересамдетей(рисование,конструирование, лепка и другое); 
– оздоровительныеизакаливающиепроцедуры,здоровьесберегающиемероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
3.5.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 
3.5.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательныхобластей,илиихинтеграциюсиспользованиемразнообразныхформиметодов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 
экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиямии другими. Оно может проводиться в виде 
образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 
интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 
рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 
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желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 
содействия, сопереживания. 

3.5.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 
деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 
длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 
СанПиН 1.2.3685-21. 

3.5.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 
занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

3.5.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
– Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
– подвижныеигрыиспортивныеупражнения,направленныенаоптимизациюрежима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 
– экспериментирование  с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке группы; 
– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
– проведение спортивных праздников (при необходимости). 
3.5.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 
– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 
– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 
– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 
– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; 
– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 
– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
– работу с родителями (законными представителями). 
3.5.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе раннего возраста созданы  центры 

активности. 
• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 
• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со сверстниками 

под руководством взрослого; 
• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки 

интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 
продуктивнойдеятельности,освоениявозможностейразнообразныхизобразительныхсредств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок,стихов, рассматривания 
картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 
культурных умений при взаимодействии с взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 
практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности 
и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
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3.5.18. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

3.5.19. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных 
сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

– в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 
– в продуктивной–созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
– в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная инициатива); 
– коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию (коммуникативная инициатива); 
– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей раннего возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 
3.5.20. Тематику культурных практик педагогу помогают определить проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. 

3.5.21. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 
подгрупповой способ объединения детей. 

3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
3.6.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, 
играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 
позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

3.6.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу, и вторая половина дня. 

3.6.3. Любая деятельность ребёнка  может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, 
например: самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-
ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры-импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 
математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 
изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 
движений. 

3.6.3. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 
задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 
побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, 
которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 
способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в группе, используя 
приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 
направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 
доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 
важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 
равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 
качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, 
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то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 
активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 
Метод комплексного руководства игрой дошкольников 1,6 - 3 лет  

Комплексный метод включает следующие компоненты: 
• планомерное обогащение жизненного опыта; 
• совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на передачу детям игрового опыта, игровых 

умений; 
• своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного опыта; 
• активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленной на побуждение и 

самостоятельное применение детьми; 
• новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни. 

 
 
 

Направления поддержки детской инициативы 
Образовательная 

область 
Направления поддержки детской инициативы 

Познавательное 
развитие 
 

• Уважительное отношение к ребёнку; 
• Создание условий для свободного выбора детьми 
• деятельности, участников совместной материалов; 
• Создание условий для принятия детьми решений, 
• выражение своих чувств и мыслей; 
• Поддержка самостоятельности деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 
• Словесное поощрение; 
• Стимулирование детской деятельности; 
• Повышение самооценки; 
• Создание ситуации успеха 

Речевое развитие • Создание речевой ситуации; 
• Создание успеха; 
• Поощрения; 
• Участие в речевых играх; 
• Конкурсы; 
• Создание предметно – развивающей среды. 

Социально-
коммуникативное  
развитие 
 

• Уважительное отношение к ребёнку; 
• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной материалов; 
• Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 
• Поддержка самостоятельности деятельности (игровой, исследовательской, 

познавательной); 
• Словесное поощрение; 
• Стимулирование детской деятельности; 
• Повышение самооценки; 
• Создание ситуации успеха. 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

• Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому 
ребенку к его чувствам и потребностям. 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми 
решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности, организация видов деятельности, 
способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная 
деятельность. 

Физическое • Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности 
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развитие 
 

участников деятельности. 
• Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности 

двигательной деятельности. 
• Создание ситуации успеха. 

3.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями обучающихся 
 

Обязательная часть 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями обучающихся 2 группы 

раннего возраста являются: 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях группы и семьи; повышение 
воспитательного потенциала семьи (п.26.2 ФОП ДО). 

Основные задачи: 
• информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, а также о Рабочей программе, реализуемой в группе; 

• просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

• способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой основы благополучия 
семьи;  

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями 
(законными представителями) детей младенческого, раннего дошкольного возраста для решения образовательных 
задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования дошкольников 

осуществляется посредством непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями): 
• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об образовании у 

родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 
воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка; 

• открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об 
особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 
предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 
необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО, группе и семье; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 
проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 
(законных представителей) в интересах детей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать 
особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 
ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 
представителей) в совместное решение образовательных задач; 

• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 
особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 
(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 
развития детей. 
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Функции работы группы с семьей 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса.  
2. Педагогическое просвещение.  
3. Вовлечение в совместную деятельность.  
4. Оказание помощи семье.  
5. Взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей 
 

Деятельность педагогов группы   по построению взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям 

Направления  просветительской деятельности   
 • диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с 
семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 
• просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 
ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 
особенностях реализуемой в группе Рабочей программы; об условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 
содержании и методах образовательной работы с детьми; 
• консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания 
и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 
сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 
продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Уровни  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка 
 • информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка 

(рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация 
двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 
ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 
другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 
• своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 
• информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных 
задач; 
• знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

ДОО; 
• информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 
изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Направления деятельности педагога в разных формах (индивидуальных) посредством различных методов, 
приемов и способов групповых и (или) взаимодействия с родителями(законными представителями) 

 • диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 
индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 
представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 
детей и так далее; 
• просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 
педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 
папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 
родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 
представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 
мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое (п. 26.8 ФОП ДО). 

 



30 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно 
использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной 
деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 
образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 
возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 
решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
представителей)кучастиювобразовательныхмероприятиях,направленныхнарешение познавательных и 
воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог 
педагога (группы) и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение 
или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их 
решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 
совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных 
проблем и трудностей ребёнка в освоении Рабочей программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 
взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 
инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские 
отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста (п. 26.11.ФОП ДО). 

 
*Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в части 

Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

В компонент включены: 
• ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения родителей выстраивается 
стратегия взаимодействия по педагогическому треугольнику. 

Исследование социального статуса семей воспитанников 
Исследование социального статуса семей воспитанников проводится ежегодно, в сентябре и является 

фундаментом для совершенствования планирования работы с родителями, направленной на личностно 
ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года позволяют сделать вывод о 
наметившейся тенденции к увеличению молодых и многодетных семей. Практическое применение 
данных исследования, позволяет построить гармоничные взаимоотношения в рамках педагогического 
треугольника: педагог – ребёнок – родитель. 

 
Формы сотрудничества с семьёй 

• Консультирование родителей, индивидуальные беседы. 
• Общие и групповые родительские собрания. 
• Приобщение родителей к реализации тематического периода. 
• Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического периода. 
• Дни открытых дверей. 
• Проведение открытых просмотров занятий для родителей. 
• Анкетирование. 
• Проведение круглых столов, мастер–классов, тренингов. 
• Оформление выставок детского художественного творчества, галерей; работа семейных 

художественных студий. 
• Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной информации 

педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; новости на сайте детского сада. 
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• Размещение задач тематических периодов и ежедневной информации об образовательной 
деятельности с детьми. 

• Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

Схема взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.8.  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование направлено на обеспечение 
коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 
включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в  ДОО осуществляют педагоги. 

Организация инклюзивной практики строится в соответствии с описанием образовательного процесса, 
изложенного в Федеральной  образовательной программе дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной 
приказом Министерства просвещения. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы ФОП ДО, п.27. 

Содержание КРР на уровне ДО ФОП ДО, п. 28. 
 

3.9. Рабочая программа воспитания 
 

Основа проектирования и реализации рабочей программы воспитания 
Милосердие ←  

 
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

→ Сотрудничество 

Родина ← → Труд 

Природа ← → Познание 

Семья ← → Культура 

Человек ← → Красота 

Добро ← → Жизнь 

Заведующий 
Встречи с родителями 
Дни открытых дверей 

Родительские собрания 
 

Работа с Советом 
родителей 

Координация
работы 

педагогов 

 

Организация«Родительс
кого почтового ящика»; 
разработка и проведение 

тренингов и 
практикумов 

 

Воспитатели групп,музыкальный 
руководитель 

 

Открытая 
образовательная 

деятельность 
 

Консультации по 
различным вопросам 

воспитания и обучения 
детей 

Проведение совместных досугов, 
развлечений, реализующих коррекционные 

и образовательных задачи 
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Дружба ← → Здоровье 

3.9.1. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 
         3.9.1.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в группе – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 
создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 
что предполагает: 

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных  ценностях российского народа, социально 
приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) Формирование ценностного отношения к окружающему  миру (природному и социокультурному), другим 
людям, самому себе; 

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения  в соответствии с традиционными 
ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 
3.9.1.2. Общие задачи воспитания в группе: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
 
3.9.1.3. Направления воспитания. 
 
Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 
будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 
патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви 
и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 
семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 
испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 
культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 
стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитиеудетейготовностипреодолеватьтрудностирадисвоейсемьи,малойродины); «патриотизма созидателя и 
творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 
конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 
Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания, формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 
2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников 

на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 
социокультурного опыта в его культурно- историческом и личностном аспектах. 
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Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания–формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, 
формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 
принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребёнком в месте с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 
Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания–формирование ценности познания. 
2) Ценность–познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В группе проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 
самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 
осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 
личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 
Гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 
физического, духовного и социального благополучия человека. 

 
Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность–труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 
стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 

 
Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
2) Ценности–культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 
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и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает 
его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 
помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

3.9.1.4. Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу 
раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 
целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей   

Целевые ориентиры воспитания 

Направления Ценности Целевые ориентиры 

Ранний возраст (ФОП ДО, 29.2.3.1) 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение 
к живому 

Духовно- 
нравственное 

Жизнь, милосердие,  
добро  

Способный понять и принять, что такое«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту 

Социальное 

 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними.  
Проявляющий позицию«Ясам!». 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру  
Любознательный и активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Здоровье Понимающий ценность жизни здоровья,  владеющий основными 
способами укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 
другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 
играм, стремление к личной и 
командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. 
Стремящийся к результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других 
видах деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, 
детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 
окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности  (изобразительной, 
декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 
театрализованной и другое). 

 

3.9.2. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 
 

1. Уклад  группы 
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Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы, определяет мировосприятие, гармонизацию 
интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования. 

Уклад  - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений:   

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей). 
Уклад опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и образовательного учреждения, 

задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дня, 
соблюдение оптимального двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных 
и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной с взрослыми, а также 
самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной литературы. 

 
Ключевые  элементы уклада 2 группы раннего возраста: 
• безопасные условия организации воспитательного процесса, 
• принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во взаимодействии 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях, 

• атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 
• организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), создание условий для 

самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, конкурсном движении, 
• сложившиеся традиции  группы, 
• созданная в   группе развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и дизайн оформления в 

повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 
• наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 
• участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально значимых акциях 

регионального, областного уровня. 
Цель деятельности группы – осуществление образовательной деятельности по реализации Рабочей 

программы. 
Предметом деятельности группы является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности детского сада состоит в создании условий для всестороннего развития детей их 
успешной социализации. 

Миссия группы заключается в объединении усилий группы  и семьи для создания условий, раскрывающих 
индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 
успешность сегодня и в будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 
самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, сохранение и 
укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции речевого развития детей. 

Принципы жизни и воспитания:  
1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного образования в 
соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствуют основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные цели и задачи 
решают на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 
российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским садом и начальной 
школой; 
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8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 
в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 
11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 
12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 
13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды ДОО; 
15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 
Рабочая программа воспитания  построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы: 

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого 
и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе группе. 
 
2. Образ группы, её особенности, символика, внешний имидж 
 
Главная особенность организации деятельности в группы на современном этапе - это уход от учебной 

деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение 
в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, инновационных площадок, 
проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

2 группа раннего возраста находится в ДОО детский сад №1 г. Починка, которое   расположено в жилом 
районе в центре города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 
приспособленное.   

2 группа раннего возраста обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 1,6 лет до 3 лет.   

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.45-17.45 с понедельника 
по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группа имеет детскую площадку с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, цветниками. 
Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий профессиональный уровень. 

Коллектив группы стабильный, способный предоставить качественное образование воспитанникам во 
взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками образовательной 
деятельности, в том числе, принимают участие в формировании Рабочей программы группы, принимают участие в 
организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОО (утренники, развлечения, физкультурные 
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праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных органов 
управления, предусмотренных Уставом ДОО. 

Педагогический коллектив группы строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 
семьёй. Изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 
проводимых в различных формах, направленных на реализацию Рабочей программы в основной период (с 1 
сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 
функционирования ДОО в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
• исторические и общественно значимые события; 
• сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
• национальные праздники, традиции; 
• тематические недели (моя семья, традиции русского народа); 
• иные темы, связанные с миром человека. 

 
3. Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет. 

Основные традиции воспитательного процесса в группе: 
• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети 2 группы раннего возраста. Межвозрастное взаимодействие 
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с 
более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 
влияние педагога. 

• Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами 
группы в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 
ценностными установками. 

• Педагогический коллектив группы ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ 
(ДОД, мини-музеи). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

• Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В группе существует практика 
создания творческих групп педагогов и родителей, первые из которых оказывают консультативную, 
информационную и технологическую поддержку по интересующим вопросам вторых. 

 
4. Общности (сообщества) 2 группы раннего возраста 
Профессиональная общность 

В группе сформирована устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 
воспитания, реализуемое сотрудниками группы. Участники общности группы (педагогический коллектив) 
разделяют те ценности, которые заложены в основу Рабочей программы. В ДОО к профессиональным общностям 
относятся педагогический совет, творческие и рабочие группы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны: 
• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
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• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 
объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 
Профессионально-родительская общность 
Она включает сотрудников группы и всех взрослых членов семей воспитанников, которых объединяют 

общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в группе. 
Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в 
дальнейшем создания условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и 2 группы младшего возраста заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость ДОО для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равноценная ответственность родителей и педагогов. 
 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 
системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагоги группы воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 
взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 
как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 
обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 
ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность 
для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. 

 
5.Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
• Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 
• Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 
• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 



39 

• Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 
направлениями воспитания. 

 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья»,«Человек», «Жизнь», 
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 
направлений воспитания: 

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 
• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 
«Природа», что предполагает: 
• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, 

страны; 
• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 
• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 
• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 
• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления 

говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области

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

«Человек», «Природа», что предполагает: 
• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров 
и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 
художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 
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• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-
образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом 
его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 
• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
 
6.Формы совместной деятельности во 2 группе раннего возраста.  
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 
Работа с родителями (законными представителями) детей 2 группы раннего возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов группы и семьи по созданию условий для развития 

личности ребёнка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском 
обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья; 
• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития; 

• объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 
мероприятий; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и воспитатели не 
«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 
воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя 
и содействует ему по мере сил. 

 
Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 
- информационные стенды; 
- консультации, беседы, рекомендации; 
- онлайн-информирование на сайте и ВКонтакте ДОО; 
- семинары–практикумы, «круглые столы» и пр.; 
- образовательные проекты; 
- совместные экскурсии; 
- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 
- День открытых дверей; 
- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 
- творческие выставки, вернисажи; 
- конкурсы; 
- экспозиции семейных реликвий, коллекций, традиций; 
- благотворительные акции; 
- участие в работе Совета родителей 
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Групповые формы работы с семьей: 
- общие родительские собрания; 
- групповые родительские собрания, Советы родителей; 
- консультирование групп родителей по общим темам; 
- анкетирование; 
- оформление информационных стендов; 
- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 
- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 
- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 
- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

Индивидуальные формы работы: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста. 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 
- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности. 
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
 
Планируемые результаты сотрудничества группы с семьями воспитанников: 

• сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 
• владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 2 группы раннего 

возраста (1,6 – 3 года) 
• формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность 

группы. 
Взаимодействие педагогов группы с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый ребенок 

чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и помогут. 
 
Для успешной реализации Рабочей программы педагогам необходимо: 

1. Обеспечить 
эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

Для этого педагог должен:  
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

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

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формировать 
доброжелательные, 
внимательные 
отношения 

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

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 
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3. Развивать 
самостоятельность 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
с целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся:  
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и 

обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации 
их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

4. Создавать 
условия для 
развития 
свободной 
игровой 
деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Спонтанная игра 
является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей. 

5. Создавать 
условия для 
развития 
познавательной 
деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
• помогать организовать дискуссию; 
• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
6. Создавать 
условия для 
развития 
проектной 
деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
7. Создавать 
условия для 
самовыражения 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и   поддержки   во   время   занятий творческими видами 
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средствами 
искусства 

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

навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей группы и родителей. 
8. Создавать 
условия для 
физического 
развития 
 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 
сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять 
построение 
вариативного 
развивающего 
образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, организованные взрослым; 
обогащенные игры детей в центрах активности, созданных при помощи взрослого; 
образовательное событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; свободная 
игра детей, во время которой взрослый не вмешивается). 

 
7.События образовательной деятельности 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 
значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 
работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий  возможно в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно - значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 
проект в группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы воспитания 
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 
личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям. 
К традиционным мероприятиям группы относятся: День русской Матрёшки,  День защитника Отечества,  

Международный женский день, Всемирный день Земли,  День Победы, Международный день защиты детей,  День 
семьи, любви и верности, День Государственного флага Российской Федерации, День воспитателя и всех 
дошкольных работников, День отца в России, День Матери в России, Новый год. 
Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в 
конкурсных мероприятиях города и района, округа, области. 

В группе создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть долгосрочными, являясь 
системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной работы в ДОО и семье, или краткосрочными. 
Проекты месяца разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый проект 
месяца ориентирован на ценность-доминанту (например «Игрушки наших бабушек» нацелен на приобщение детей 
к ценности Родины). Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 
время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную 
деятельность детей. 

Правильно организованные праздники для детей 2 группы раннего возраста — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов.  
Второе условие — участие родителей. 
Третье условие — поддержка детской инициативы. 
Общие дела - это события группы, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, интересных и 
значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В группе такими 
являются: социальные и экологические акции; выставки, проекты, спортивные и оздоровительные мероприятия, 
конкурсы, выставки, творческие мастерские. 

В группе ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме развивающего общения (развивающего 
диалога). Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка- обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная прогулка помогают 
решать воспитательно-образовательные задачи: 

• развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений и знаний об 
окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 
явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе; 

• дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом взрослых, 
которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 

• удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 
• дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми; 
• у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус; 
• на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и эстетического 

воспитания. 
Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 
Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных моментов. 

Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. Успех воспитательной 
работы зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 
форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Распорядок дня во 2 группе раннего возраста основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 
пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, 
концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в группе есть собственные задачи. Некоторые 



45 

моменты являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом 
все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш попрощается с 
родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, формируют 
гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, закладывают 
культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 
Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают моторику, речь, 

внимание, память, ловкость и другие навыки. 
Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, который очень полезен 

для детского организма. 
Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности при одевании или 

раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим 
миром, расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в соответствии с 
возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 
средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются и развиваются 
разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, 
складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и педагог 
получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 
Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с 
интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 
дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него требуется: 
• обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на самостоятельные 

пробы, 
• взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, обыгрывал, чтобы 

через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и содержание, 
• выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт культуры, в который 

был введен взрослым, 
• демонстрировать ценность детского замысла, 
• поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 
 
8.Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 
деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО и Рабочей программы 2 группы раннего возраста, в рамках 
которых возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в 
группе. 

Основные виды организации совместной деятельности: 
Педагоги группы используют основные виды организации совместной деятельности, воспитательный 

потенциал. 
Патриотическое направление воспитания. 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 
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• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 
вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со структурой самого понятия 

«патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 

народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Социальное направление воспитания 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Задачи: 
• формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 
и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы; 

• анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
• формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила; 

• развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных 

игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
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- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 
 
Познавательное направление воспитания 
Ценность: познание. 
Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
 
Содержание деятельности 
Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность: здоровье. 
Цель физического и оздоровительного направления воспитания:  сформирование навыков здорового образа 

жизни. 
Задачи:  
• обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для их гармоничного 
физического и эстетического развития; 

• закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
• укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 
• развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
• формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
Содержание деятельности 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие навыков 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания у 

них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
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формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. В формировании культурно-гигиенических 
навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 
семьей. 

Виды и формы деятельности: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

организации; 
- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в организации; 
- использование здоровьесбергающих технологий; 
- организация закаливания детей; 
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
 
Трудовое направление воспитания 
Ценность: труд. 
Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи: 
• ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду; 
• познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
• формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
• формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
 
8.Содержание деятельности 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, 

сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные 

действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и 

занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих 

компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности: культура и красота. 
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Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к культуре 
и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 
• формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
• воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее  влиянии  на внутренний мир 

человека; 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 
• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 
• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

организации; 
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания; 
- воспитание культуры поведения. 
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в группе можно 

отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой, п.29.3.5.3): 
• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 
• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 
• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
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9.Организация предметно-пространственной среды 
 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды группы может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 
раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Смоленской области, города Починок. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация. 
Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). 
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды группы обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания: 
• подбор художественной литературы; 
• подбор видео- и аудиоматериалов; 
• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 
• наличие демонстрационных технических средств (ноутбук, колонки..); 
• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для игр, дидактические игры); 
• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой 

труд, ручной труд). 
В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В группе  мебель 
стандартная, соответствует ростовым показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для 
раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группа постепенно пополняются современным игровым 
оборудованием, современными информационными стендами. РППС   достаточно насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, 
социализации и коррекции воспитанников. В группе не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 
детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Состояние материальной и технической базы группы обеспечивает реализацию основной 
общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования и Рабочей программы воспитания 
детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в группе и в целом образовательном 
учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Во второй группе раннего возраста   есть дополнительные помещения, туалетная комната, раздевалка, 
коридор и служебно-бытовое помещения для младшего персонала. 

Развивающая предметно-пространственная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и 
учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной программы 
(29.3.6.). Во второй группе раннего возраста находится: 

1) знаки и символы государства – плакаты с символикой, флаг, неофициальные символы России. 
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2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДОО:  книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, 
коллекция кукол в национальных костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в   группе. 

3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: плакаты 
животного и растительного мира, глобус с животными,  детская художественная литература, иллюстрации о 
животном и растительном мире планеты, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, 
пособия, живые цветы, оформлены «Центр безопасности», «Центр природы». 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности: 
игровая детская мебель для игр с необходимыми предметами - заместителями,   различные виды конструктора: 
напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, магнитный, модульный,  пластмассовый, и пр.), игровые 
центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей: 
материал для  дидактических игр, настольно-печатные игры. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирующие научную картину мира: 

- предметы для опытно-экспериментальной деятельности – столик для экспериментирования,  природный и 
бросовый материал, центр «Песка и воды;  

 - игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с различными 
способами соединения деталей, демонстрационный и раздаточный материал для  развития представлений о 
величине и форме предметов, крупные пазлы,   

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие 
ценности труда в жизни человека и государства: 

картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, уголки дежурства, наглядны пособиями, 
дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда».   

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для выполнения основных 
движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории, атрибуты для проведения 
подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных 
игр. 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями традиций многонационального российского народа: 
 предметы народного быта, национальных костюмов, альбомы, игрушки с различными росписями. 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МБДОУ ориентируется на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 
требованиям безопасности. 
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
 

Формы совместной деятельности Формы работы  
Двигательная Подвижные дидактические игры  

Игровые упражнения  
Игровые ситуации  
Досуг   
Спортивные игры и упражнения  
Аттракционы  
Гимнастика (утреннее пробуждение и после сна)  

Игровая Создание игровой ситуации по режимным моментам с 
использованием литературного произведения  
Игры с речевым сопровождением  
Пальчиковые игры  

Изобразительная, конструирование Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества  
Реализация проектов 



52 

Опытно-экспериментальная деятельность  
Выставки 

Восприятие фольклорной и 
художественной литературы 

Чтение  
Заучивание, рассказывание  
Беседа  
Малая театрализованная деятельность (с помощью педагога) 
Самостоятельная художественная речевая деятельность  
Выставки в книжном уголке 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 
Экспериментирование  
Реализация проекта  
Игры (сюжетные, с правилами)  
Мини-музеи  
Конструирование  

Коммуникативная Беседа.  
Ситуационный разговор  
Речевая ситуация  
Игровые ситуации  

Самообслуживание и доступные 
бытовые работы 

Поручения  
Задания  
Самообслуживание  
Совместные действия  
Дежурство (во второй половине года) 

Музыкальная Слушание  
Экспериментирование  
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

11. Организация предметно-пространственной среды для решения задач воспитания 2 группы 
раннего возраста 

Возможности РППС в решении воспитательных задач 
ОРГАНИЗОВАННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 
УКЛАД группы ОБЩНОСТИ группы  СОБЫТИЯ группы 

ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я

 Д
О

О
 

 

Прогулочный 
участок 
 

Правила «Одевайся по 
порядку» 

  

Спортивная 
площадка 

 Ритуал «Тропа здоровья»     

Огород Понедельник – день труда  Трудовая акция по сезону 
Автогородок 
 
 
 

«Правила дорожные – 
знать нам всем 
положено!» 

  

ОБЩ
ИЕ 
ПОМ
ЕЩЕ
НИЯ 

Музыкальный 
зал 
Физкультурный 
зал 

Ритуал «Музыкальное 
приветствие»  
Здоровая семья от А до Я 

Музыкальные 
развлечения 
Физкультурные 
развлечения 

  

ГР
У

П
П

О
ВО

Е 
П

О
М

ЕЩ
ЕН

И
Е 

 

Прихожая  Правила нашей группы  Стенд «Мы сегодня 
поздравляем» 

Групповая 
комната 
 

Традиционный день «Моя 
любимая игрушка» 

 Уголок «Моя любимая 
игрушка» 

Спальная 
 

Традиция «Читаем перед 
сном» 
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3.9.3. Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

 

Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 
Рабочая программа воспитания 2 группы раннего возраста реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательные значимые виды совместной деятельности.  

Уклад группы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания:   
1. Обеспечение личностно-развивающей предметно пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Рабочей программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 
соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, для всех 
участников образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в группе, нормы 
и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 
взаимодействия         между         детьми         и         педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 
Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 
отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового цикла жизни группы в ДОО. 

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой группы и 
принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада группы включает следующие шаги. 
 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

.1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности группы. 

Устав МБДОУ д/с № 1 г. Починка, локальные 
акты, правила поведения для детей и взрослых. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 
наполнение во всех форматах жизнедеятельности 
группы: 
• Специфику организации видов деятельности; 
• Обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 
• Организацию режима дня; 
• Разработку традиций и   ритуалов группы; 
• Праздники и мероприятия. 

ОП ДО, Рабочая программа и Программа 
воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада группы. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке сотрудников 
группы. 
Взаимодействие группы с семьями 
воспитанников. 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых 

качеств; 
• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – 
игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно    с    другими    людьми   
 в    значимой     для     него     общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в группе возможно в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 
проект в группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
Организация предметно-пространственной среды 
Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества 
«взрослый- взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует 
уклад ДОО и группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством (помещениями, участком, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда в группе отражает федеральную, региональную специфику, а также 
специфику ДОО и включает: 

• оформление помещений; 
• оборудование; 
• игрушки. 
Предметно-пространственная среда в группе отражает ценности, на которых строится Рабочая программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребёнком: 
• включает знаки и символы государства, региона, города. 
• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация. 
• является экологичной, природосообразной и безопасной. 
• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 
государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 
труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта. 

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды педагогический коллектив группы 
ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Для реализации цели и задач рабочей Рабочий программы воспитания штат группы укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч.   педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Педагогические работники группы: 
• воспитатели - 2; 
• музыкальный руководитель - 1; 
Учебно-вспомогательный персонал: 
• младшие воспитатели -1. 
Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день 
взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном 
разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность 
воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и 
социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в группе созданы условия для профессионального 
развития педагогов, обеспечения повышения квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители администрации, так и 
педагоги ДОО. 

 
Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса: 

Наименование должности 
(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

ВОСПИТАТЕЛЬ • управляет воспитательной деятельностью на уровне группы; 
• создает условия, позволяющие   реализовать воспитательную деятельность 

в группе;  
• проводит анализ итогов воспитательной деятельности в группе за учебный 

год; 
• планирует воспитательную деятельность в группе на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
• регулирование и организация воспитательной деятельности в группе; 
• разработка необходимой воспитательной деятельности в группе 

нормативных документов  проектов и программ воспитательной работы и 
др.); 
• повышения квалификации и профессиональной переподготовки   для 

совершенствования своей педагогической     компетентностей 
• информирование о наличии возможностей для участия родителей в 

воспитательной деятельности; 
• наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; 
• повышение психолого-педагогической квалификации; 
• организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 
• участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
• создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры в группе. 
Музыкальный руководитель, 
 

• организация работы по формированию общей культуры будущего 
дошкольника; 
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• внедрение здорового образа жизни; 
• внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 
• организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности; 

Младший воспитатель • совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью; 

• участвует в организации работы по формированию общей культуры. 
 

ДОО вправе реализовывать Рабочую программу воспитания как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм реализации, привлекать специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитании: 
• Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 г. Починка. 
• Годовой план работы МБДОУ д/с № 1 г. Починка. 
• Календарный учебный график МБДОУ д/с № 1 г. Починка  
• Рабочие программы педагогов МБДОУ д/с № 1 г. Починка  
• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 1 г. Починка  
• Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с № 1 г. Починка 
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IV. Организационный раздел образовательной Рабочей программы   
 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы 
Успешная реализация Рабочей программы в группе обеспечивается психолого-педагогическими условиями, 

соответствующими п.30 ФОП ДО: 
 1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 
проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 
собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования 
(проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 
активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 
дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной 
или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

 3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том 
числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих 
этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться); 

 4) учёт 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 ребёнка образовательной среды, способствующей 
эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 
сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, 
средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

 7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной 
траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 
(мониторинга); 

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; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 
профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь, и поддержка, консультирование родителей 
(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и 
построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями 
семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 
 13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 
процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и 
форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры 
и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 
форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех 
сторон взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства 
развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным 
в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, 
обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Модели взаимодействия взрослого с ребенком - личностно-ориентированная.  
Цель общения: обеспечить ребёнку чувство педагогической защищенности, доверия к миру, радости 

существования (психологическое здоровье), формировать начала личности (базис личностной культуры), 
развивать его индивидуальность. Воспитывающий не подгоняет развитие детей заранее известным канонам, а 
предупреждает свои ожидания и требования, предъявляемые ребёнку.  

С задачей создать максимально благоприятные условия для того, чтобы обеспечить наиболее полное 
развитие замечаемых в ходе общения с детьми способностей каждого- разрешается всё, что не противоречит 
нравственным нормам и не угрожает здоровью и жизни ребёнка: не программирование, а прогнозирование и 
содействие развитию личности.  

Способы общения: понимание, признание и приятие личности ребенка, основанное на способности взрослых 
к эмпатии (умение становиться на позицию другого, учитывать точку зрения ребёнка и не игнорировать его 
чувства и эмоции).  

Тактика общения: сотрудничество- создание и использование ситуаций, требующих от детей проявления 
интеллектуальной и нравственной активности Личностная позиция педагога: исходить из интересов и перспектив 
его дальнейшего развития. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнера в условиях сотрудничества.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. Реализация в образовании 
личностно-ориентированного подхода предполагает построение педагогического процесса на диагностической 
основе.  

Каждый педагог, прежде чем начать работать с ребёнком, должен выяснить, какая область ребёнку удается 
более хорошо, а какая менее, какая деятельность приносит ему наибольшее удовольствие, какая, может быть, ему 
совсем не нравится, чего ребёнок достиг в какой-нибудь деятельности и чего он ещё он только готовится достичь. 
Только при наличии этих знаний работа педагога будет реализовывать личностно-ориентированный подход, а 
самое главное- будет эффективна. Проводится оценка уровня достижений воспитанников путем проведения 
диагностических методов- педагогической диагностики и мониторинга. Педагогическая диагностика - это 
деятельность по выявлению индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей.  

Педагогическая диагностика проводится с учетом следующих принципов:  
•Законности - то есть в соответствии с законодательством РФ:  
•Научности - то есть при помощи исключительно научно обоснованных и апробированных методов с их 

последующей научной интерпретацией;  
•Этичности - в частности, при сообщении результатов диагностики родителям ребенка;  
•Оптимальности - для диагностики каждого показателя выбирается минимальное количество методов, 

которые могут определить уровень данного показателя. 
Правила проведения диагностики:  
•Компетентность, разносторонность в изучении ребёнка, стремление к максимальному учёту в оценке 

развития всех его значимых характеристик;  
•Изучение детей в их привычной деятельности и отношениях;  
•Педагогическая направленность диагностики: диагностика не как сама цель, а как средство, определяющее 

направление коррекционной помощи ребёнку в преодолении его проблем;  
•Участие в изучении и оценке ребёнка всех включенных в его судьбу и заинтересованных сторон- 

воспитателей, педагогов, родителей и др.  
Образовательный мониторинг- система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и 
прогнозирование развития. Мониторинг в системе образования представляет собой форму систематического 
стандартизированного наблюдения за состоянием динамических изменений результатов и условий осуществления 
образовательных процессов.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. Игра- важнейшее и чрезвычайно 
эффективная в дошкольном возрасте форма социализации ребёнка. Она содержит «идеальную форму», образец- 
эталон будущей взрослой жизни в понятной и доступной ребёнком форме. Игра в этом случае не разъединяет, а 
объединяет «мир взрослых» и «мир детей», обеспечивая создание условий для психического развития и 
взросления, подготовку ребенка к будущей жизни.  

Игра постоянно привлекательна для ребенка, позволяет ему осуществлять свои стремления. Зачастую в игре 
ребенок открывает в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе 
новые возможности.  
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Игра - лучший способ тренировки тех или иных навыков. Нет таких положительных качеств, которые нельзя 
было бы развить у ребенка в ходе игры.  

Игра- основной способ развития этих качеств, так как она более привлекательна для детей, и дети 
занимаются ей с большим удовольствием, чем, например, просто учебой в школе. Через игру можно развить 
познавательные характеристики ребенка, подготовить его жизни в современном обществе, заставить его поверить 
в свои силы и возможности. Игра, затем уже после окончания школы. Реализует себя и в его взрослой жизни в 
качестве деловых и «взрослых» ролевых игр. Современному человеку достаточно трудно реализовать себя в 
обществе без игры. Так что игра, будучи важнейшим фактором развития ребенка, является не только реализацией 
этого развития, но и способствует совершенствованию умений и навыков взрослого человека.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению 
его индивидуальности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию образовательной Рабочей программы;  
• в случае организации инклюзивного образования- необходимые для него условия;  
• учет национально-культурных, климат 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• Содержательно-насыщенной;  
• Трансформируемой;  
• Полифункциональной;  
• Вариативной;  
• Доступной  
• Безопасной  

При организации предметно-развивающей среды важным условием является учёт возрастных особенностей 
и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки:  

• Для детей 2 группы раннего возраста является свободное и большое пространство, где они могут быть в 
активном движении- лазании, катании  

Кроме того, предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических 
новообразований. При организации предметно-пространственной среды необходима сложная, многоплановая и 
высоко творческая деятельность педагогов группы. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 
развития ребенка.  

Основные функции игры:  
• Организующая (предложить ребенку всевозможный материал для его активного участия в разных видах 

деятельности); 
• Воспитательная (ориентированность на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором);  
• Развивающая (содержание среды каждой деятельности должно соответствовать «зоне актуального развития» 

самого слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого сильного в группе ребенка).  
Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Поэтому 
главная задача состоит в том, чтобы обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности  
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности.  

Развитие продуктивной деятельности детей определяется наличием у ребенка умения добиваться нужного 
результата, как по заданному образцу, так и при создании и последовательном воплощении собственного замысла. 
Продукты детской деятельности отражают представления ребенка об окружающем и его эмоциональное 
отношение к миру. Особенности процесса детской деятельности и ее продуктов могут быть использованы в 
диагностике развития умений, навыков ребенка, уровня развития его когнитивных процессов, форсированности 
умения планировать свою деятельность и др.  

Репродуктивная деятельность предполагает повторение ранее уже отработанного метода достижения заранее 
известного результата. Репродуктивная деятельность целенаправленна, ее реализация возможна только в одном 
случае. Её результат является промежуточным шагом, ступенькой на пути достижения личной цели человека.  
Характерным признаком репродуктивной деятельности является реализация типовых, стандартных, проверенных, 
неоднократно повторенных в прошлом действий.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
Одной из основных задач ДОО и современной семьи является создание условий, способствующих их 

эмоциональному сближению, получению родителями, педагогами и детьми опыта партнерских отношений. Для 
достижения этой цели необходимо сформировать у родителей определенные позиции.  

Цель: определение социальной функции семьи и группы. 
Формирование родительской позиции:  
Партнер – укрепление детско-родительских отношений; осознание и принятие статуса каждого участника 

образовательного процесса; образование открытого и доступного информационного пространства в группе и ДОО; 
осознание семейного потенциала, его границ и возможностей; понимание и принятие противоположных и 
взаимных взглядов на ситуацию.  

Эксперт - понимание законов детского развития; повышение педагогической эрудиции; овладение 
технологией проведения диагностик; активизация и развитие педагогической рефлексии.  

Исследователь - развитие навыков самонаблюдения, самоанализа. Опыта общения с ребенком; умения 
видеть свои успехи и затруднения; повышение ответственности родителей за собственный личностный рост. 
Данный подход формирования родительской позиции позволяет обеспечить дифференцированный подход к 
семьям воспитанников. Реализуя себя в рамках перечисленных позиций, родители познают себя более значимыми, 
уверенными, компетентными в вопросах образования своих детей, которые понимают, что для полноценного 
развития ребенка им необходимо тесно сотрудничать с группой и ДОО.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 
в том числе коммуникативной компетентности и мастерство мотивирования ребёнка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Рабочей программе 2 группы раннего возраста.  

Под профессиональной компетентностью понимается интегрированная характеристика деловых и 
личностных качеств специалистов, отражающих уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 
осуществления определенного рода деятельности, которая связана принятием решений, способах и приемах их 
реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности.  

Таким образом, под профессиональной компетентностью понимается гармоничное сочетание элементов 
деятельной и коммуникативной (культура общения, навыков социального поведения) подструктур, включающие: 
психологические и педагогические знания, профессиональные педагогические умения, профессиональные 
педагогические позиции, личностные особенности, обеспечивающие овладение педагогом профессиональными 
знаниями и умениями. 

4.2. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

РППС в группе создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, 
согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. При проектировании РППС в 
группе учитывались: − местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-
климатические условия, в которых находится ДОО; 

− возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;  
− задачи образовательной программы для 2 группы раннего возраста; 
− возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной 
деятельности).  

РППС группы соответствует: 
- требованиям Стандарта; 
- данной Рабочей программе;  
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в группе;     
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру обучения детей в группе; 
- требованиям безопасности и надежности. 

 
В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в группе и на 

территории игровой площадки имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе: 
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Предметно-развивающая среда группы и помещений ДОО  

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда для 2 группы раннего возраста 
Медицинский  кабинет Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей.  
Консультативно-просветительская 
работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ. 

Медицинский  кабинет 

Коридор группы Информационно-просветительская 
работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 Стенды для сотрудников. 
Стенды для выставок творческих работ 
детей. 

Участок Прогулки, наблюдения. 
Игровая деятельность. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
Трудовая деятельность. 

Прогулочная площадка для детей 2 группы 
раннего возраста 
Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование. Физкультурная площадка.  
Огород, цветники 

Комната  «Здоровье» Организованная  образовательная 
деятельность 
Дополнительная ОД 

Стенды: Детская арт-галерея «Доктор 
Айболит»; «Дерево здоровья»; «Неболейка»; 
«Нельзя приносить в детский сад!» 

Мини-музей Организованная  образовательная 
деятельность 
Дополнительная ОД 

«Кукольное поверье» (духовно-нравственное 
развитие»; 
  

Музыкальный и 
физкультурный зал 

Организованная  образовательная 
деятельность 
Дополнительная ОД 

Художественно – эстетическое 
Здоровьесбережение. 
 
 

Предметно-развивающая среда в группе 
Центр игровой 
активности 
«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия.  
Для прыжков.  
Для катания, бросания, ловли.  
Для ползания и лазания.  
Атрибуты к подвижным и спортивным играм  
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование. 

Центр игровой 
активности «Уголок 
безопасности» 

Расширение познавательного опыта, 
его использование в повседневной 
деятельности Подгрупповые занятия 
ООД. Развлечения. 

Макет проезжей части и пешеходных 
переходов.  
Наглядный и дидактический материал.  
Игрушки-машины (транспорт). 

Центр игровой 
активности «Уголок 
развивающих игр» 

Расширение познавательно-сенсорного 
опыта детей. 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию. Дидактические игры.                          
Настольно-печатные игры. Познавательный 
материал.        Материал для детского 
экспериментирования. 

Центр игровой 
активности 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. 
 Выработка позиции творца 

Напольный строительный материал. 
Настольный строительный материал. 
 Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст- с крупными деталями). 
  Мягкие строительно-игровые модули- 
младший возраст. Транспортные игрушки. 

Центр игровой 
активности «Игровая 
зона» 

Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре.  
Накопление жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»). 
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Предметы-заместители. 
Центр игровой 
активности 
«Краеведческий уголок» 

Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

Государственная символика.   Предметы 
народно-прикладного искусства. 
 Предметы русского быта. 
 Детская художественной литературы 

Центр игровой 
активности «Книжный 
уголок» 

Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей.   
 Тематические выставки. 

Центр игровой 
активности 
«Театрализованный 
уголок» 

Развитие творческих способностей 
ребенка. 

Ширмы.Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом). 
 Предметы декорации. 

Центр игровой 
активности «Творческая 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества.  
Выработка позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона. 
 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки). 
 Наличие цветной бумаги и картона. 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации. 
 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.). 
 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей. 
 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства. Альбомы-раскраски. 
 Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки. 
 Предметы народно–прикладного искусства 

Центр игровой 
активности 
«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей  в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности. 

Детские музыкальные инструменты:    
Магнитофон.  
 Набор аудиозаписей. 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные). 
Игрушки-самоделки . 
Музыкально-дидактические игры. 
Музыкально-дидактические пособия 

Имеется подключение к сети Интернет, с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет. В летний 
период, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на 
свежий воздух,  на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 
движении, игре в теплое время года.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство специально 
организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего (группа и иные пространства), 
материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей 2 
группы раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной 
творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов 
детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой по 
содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
- этнопсихологические, социокультурные культурно-исторические иприродно-климатические условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания и 

образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
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- возможностиипотребностиучастниковобразовательнойдеятельности(детейиих семей, педагогов и других 
сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 
- требованиям ФГОСДО; Образовательной программе ДО и Рабочей программы группы. 
- материально-техническими медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру образования детей; 
- требованиям безопасности и надежности.  
РППС обеспечивает: 
- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содержания каждого 

из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 
- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, 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: 
1) содержательно-насыщенная, развивающая; 
2) трансформируемая; 
3) полифункциональная; 
4) вариативная; 
5) доступная; 
6) безопасная; 
7) здоровье сберегающая; 
8) эстетически-привлекательная. 
Основные принципы организации среды 

 Оборудование 2 группы раннего возраста должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 

 В качестве центров развития могут выступать: 
• 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); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с 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 «застывшая»(статичная) 
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предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 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.). 

Во 2 группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 
должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 
ставить и решать игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 
точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 
характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
для различных психолого-педагогических задач 

Психолого– 
педагогическая задача 

Особенности организации предметно - пространственной среды 

Обеспечение 
эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 
ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Развитие 
самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для 
развития свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 
развития 

познавательной 
деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для 
проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений 
и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для 
самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 
на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
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физического развития двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности). 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности: 
Во 2  группе раннего возраста: 
• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 
• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со сверстниками под 

руководством взрослого; 
• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки 

интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей 
разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания 
картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
2 группа раннего возраста (1,6 – 3 года) 

Материалы и 
оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 
деятельность 

     Дети 1,6 - 3 лет значительно зависят от внешней обстановки и для игры им необходим 
набор игрового материала всех типов сюжетообразующих игрушек: персонажи, предметы 
оперирования, маркеры пространства. 

   В пространстве группового помещения имеется 3 тематические зоны. 
    Это пространство и материалы для развертывания бытовой тематики: шкафчик с 
посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола. 
    Еще одна тематическая зона: домик-теремок — ширма, с модулями внутри и приставной 
скамейкой, в котором находятся полки с мягкими игрушками-зверями и игрушки би-ба-бо; 
здесь же проводятся игры воспитателя с детьми по мотивам простых сказок. 
    Третья тематическая зона - для разнообразных "путешествий": Лошади; большие 
машины; руль. Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 
пластмассовых корзинах, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов. Все 
материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям. К концу года наборы 
сюжетообразующего материала делаются мобильными - воспитатель предлагает детям 
перемещать предметы игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 
соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 
переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 
деятельность 

    Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям.          
Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются, пока дети их 
сами не разрушают или разбирают. Рисунками и поделками дети имеют право 
распорядиться сами - забрать домой или использовать в игре, попросить поместить на 
выставку. Все материалы и пособия имеют постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому 
строительный материал размещается в нескольких местах группы. Напольный 
строительный материал, занимающий много места, помещается отдельно на низко 
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расположенных навесных полках. Мелкий строительный материал размещен в корзины, 
ящики или коробки. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и ящиках. 
По окончании работы детей побуждают к совместной уборке материала, раскладывая его 
по цвету и форме. 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности в нескольких 
спокойных местах группового помещения необходимо для того, чтобы дети не мешали 
друг другу. Часть предметов для исследования в действии расположена на столе с 
дидактическими играми. Остальные объекты для исследования и образно символический 
материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 
свободной деятельности. Периодически в течение года материал меняется, чтобы вызывать 
волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 
активность 

Физкультурные пособия размещены таким образом, что они способствуют проявлению 
двигательной активности детей. Имеются игрушки-двигатели (машины, тележки).  
Крупное физкультурное оборудование расставлено вдоль свободной стены. 
У малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию, все имеющиеся пособия 
используются постепенно, чередуя их в течение года. 
Для хранения физкультурных пособий в группе используется "Физкультурный уголок". 
Пособия в нем постоянно обновляются, переставляются. Мелкое физкультурное 
оборудование (мячи, шарики, резиновые кольца и др.) размещены в корзинах в свободном 
доступе. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
В группе созданы материально-технические условия, соответствующие п. 32.1 ФОП ДО. 
Материально –технические условия, обеспечивающие: 
1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Рабочей программы образов. 
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию;  
- естественному и искусственному освещению помещений;  
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации;  
- организации питания;  
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в группе, осуществляющую образовательную деятельность;  
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания;  
- личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОО. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 
особенности их физического и психического развития. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и 
на участке, игровой и физкультурной площадкой, озелененной территорией. 

В группе есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 
обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
учебно-методическое сопровождение Рабочей программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 
других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Рабочей 
программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
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художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты. 
Группа: 
• Обеспечена играми, игрушками, и пособиями, соответствующими возрасту детей и индивидуальным 

особенностям. 
• Современное построение игровых уголков и их насыщение согласно возрасту, индивидуальным 

особенностям детей и задачам работы по развитию игровых умений и навыков. 
• Продолжение насыщения познавательного блока; приобретение развивающих и дидактических игр нового 

поколения. 
• Осуществляется обновление уголков физического воспитания. 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Рабочей программы, выполнение 
требований определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 
требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным 
стандартам, пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников группы и охране 
труда работников группы.  

Территория группы: 
• Оформление игровых площадок согласно возрасту детей и требованиям Паспорта детских игровых и 

спортивной площадки, утвержденного приказом заведующего. 
Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая база: электронная почта, доступ к 
сети Интернет, создан собственный сайт организации. В группе имеются технические средства обучения, 
магнитофон, ноутбук, портативная колонка.   

Информационно-методическое обеспечение Рабочей программы 
(2 группы раннего развития) 

№ Название пособия Автор Издательство, год издания 
1 

Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Дитятко» 1 -2 года 

Е.В.Ларечина СПб. «Речь»; 
М. «Сфера», 2011 

2 Воспитание и развитие детей раннего возраста 
 

В.В.Гербова, Р.Г.Казакова, 
И.М.Кононова и др. 

М. «Просвещение», 1981 

3 

Раннее детство. Познавательное развитие 1-3 года 
 

Павлова Л.Н., Волосова 
Е.Б., Пилюгина Э.Г. 
 

М. «Мозаика-Синтез», 2000 
 

4 Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях К.Л.Печора, 
Г.В.Пантюхина, 
Л.Г.Голубева 

 

М. «Просвещение», 1986 

5 Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. 
Развитие восприятия цвета, формы и величины 

Пилюгина Э.Г. М. «Мозаика-Синтез», 2009 

6 
«Кроха»: физическое воспитание и развитие детей 
раннего возраста 
 

И.П.Кочетова М. «Просвещение», 2007 

7 
«Кроха»: методические рекомендации к программе 
воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 
дошкольных учреждений 

И.П.Кочетова, 
Г.Г.Григорьева, 
Д.В.Сергеева и др. 

М. «Просвещение», 2007 

8 Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 
 

Ю.А.Афонькина, 
Е.М.Омельченко 
 

Волгоград. «Учитель», 2013 
 

9 Игры с детьми раннего возраста Составитель 
М.А.Аралова 

М. «»ТЦ СФЕРА», 2011 

10 Методики Тепляковой. Осенняя прогулка О.Н.Теплякова СПб. «Нева», 2003 
11 Первые сюжетные игры малышей Е.В.Зворыгина М. «Просвещение», 1988 

12 
Развитие ребенка раннего возраста (основные 
показатели) 
 

Е.Волосова М. «ЛИНКА-ПРЕСС», 1999 
 

13 Самые маленькие в детском саду: из опыта работы 
московских педагогов 
 

Автор-составитель 
Сотникова В. 
 

М. «ЛИНКА-ПРЕСС», 2005 
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Образовательная область 
«Физическая развитие» 

• Вавилова Е.Н.«Учите бегать прыгать, лазать, метать» Москва, «Просвещение»,1983 г 
• Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Метод.пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 
• Ермакова З.И. «На зарядку, малыши!» Минск 1970г. 
• Иванов Ю.И.«Играйте на здоровье» Москва, 1991г. 
• Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Т. Малыши, физкульт-привет!. - М.: Издательство Скрипторий 

2003, 2006. 
• Красикова И.С. «Плоскостопие у детей» Спб 2002г. 
• Лайзене С.Я.«Физическая культа для малышей», Москва, «Просвещение»,1978 г. 
• Маханева М.Д.«Воспитание здорового ребенка» М. «Аркти» 1999г. 
• Моргунова О.Н. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» Воронеж «Учитель» 2005г. 
• Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Воронеж «Учитель» 2005г. 
• Овчинникова Т.С. «Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях» Спб «Каро» 2006г. 
• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения на воздухе». Москва, 

«Просвещение»,1983г. 
• Осокина Т.И.«Физическая культура в детском саду», Москва, «Просвещение», 1986г. 
• Синкевич Е.А.«Физкультура для малышей» СПб «Детство-Пресс» 1992г. 
• Хухлаева Г.В. «Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет» М, «Просвещение»,1992г. 
• Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях» Москва, «Просвещение», 

1984г. 
• Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа» - М, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г 
 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам» Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
• Богуславская З.М. Смирнова Е.0. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста». Москва, 

«Просвещение», 1991. 
• Зайцев Н.А.«Учимся играя», СПб, 1993 год 
• Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких» Спб «Союз» 1999г.. 
• Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» Москва «Линка-

пресс» 2005г. 
• Логинова В.И.«Дошкольная педагогика», Москва, «Просвещение»1988г. 
• Маркова Т.А.«Детский сад и семья», Москва, «Просвещение», 1998 г. 
• Нечаева В.В.«Нравственное воспитание в детском саду», Москва, «Просвещение», 1984 г. 
• Никитин Б.П. «Развивающие игры для детей» Москва 1990г. 
• Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры». Москва, «Просвещение»,1990г. 
• Удальцова И.Е.«Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников», Минск, 1976 г. 
• Урунтаева Г.А.«Дошкольная психология», Москва, Академкнига, 1996 год 
• Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 
• Губанова Н.В. Игровая деятельность в д/с. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 
• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста» - М, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 г. 
• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа» - М, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г. 

Ребенок в семье и сообществе. 
• Л.Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы», 
• Н.Г Зеленова « Я- ребенок, и я имею право», 
• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры», 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
• Мазурина А.Ф. «Наблюдения и труд детей в природе», Москва, «Просвещение», 1976г. 
• Нечаева В.Г «Воспитание дошкольника в труде» Москва, «Просвещение», 1983г. 
• Панков В.А. «Трудовое воспитание младших дошкольников» Москва 1984 
• Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей» Москва 1987 
Формирование основ безопасности. 
• Иванов А.«Азбука безопасности» Москва «Аст-пресс» 1996г. 
• Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», 
• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Образовательная область 

« Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 

• Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников» 
Москва, «Просвещение», 1978г. 
• З.А. Михайлова « Игровые занимательные задачи для дошкольников», 
• Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ» Воронеж «Учитель» 2006г. 
• Поддьякова Н.Н., Аванесова В.Н. «Сенсорное воспитание в детском саду» Москва, 
«Просвещение»,1981г. 
• Пономарева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических 
представлений» Москва «Мозайка-синтез» 2008г. 
• В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в младшей группе д/с» ТЦ «Учитель» Воронеж 2004 
• Арапова-Пескарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в д/с. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 
• И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений: младшая 

группа» - М, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников» Москва «Сфера» 2005г. 

• Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» Москва «Сфере» 2005г. 
• Куликовская Т.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование» Москва 2003г. 
Ознакомление с предметным окружением. 

• Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Москва «Мозайка-синтез» 2008г. 
Ознакомление с социальным миром. 

• Данилина Г.Н. «Дошкольнику - об истории и культуре России» Москва «Аркти» 2005г. 
• Князева О.Л., Маханева Л.Д.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб «Детство-

Пресс», 1998 г. 
Ознакомление с миром природы. 
• Веретенникова С.А.«Ознакомление дошкольников с природой», Москва, «Просвещение», 1973 г. 
• Воронкевич О.А. «Что и как познает ребенок о братьях наших меньших» Спб 1995г. 
• Золотова Е.И. «Знакомим дошкольника с миром животных». Москва, «Просвещение»,1982г.. 
• Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду» Москва, «Просвещение», 1989г. 
• Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой» Москва 2003 г. 
• Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой» Москва, «Просвещение», 1983 г. 
• Саморукова П.Г. «Методика ознакомления детей с природой в д/с». Москва, «Просвещение»,1992г.. 
• Саморукова П.Г.«Мир природы и ребенок», СПб, «Акцидент», 1998 г. 
• Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» Москва 

«Мозайка-синтез» 2008г. 
• Теплюк С.Н.«Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста», Москва, «Владос», 2001 

год  
Наглядно – дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» Автомобильный транспорт , Домашние животные, Домашние птицы,   
Овощи, Посуда,  Фрукты. 
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Серия «Рассказы в картинках» Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна. Мой дом. 

Серия «Расскажи детям о…» О фруктах; овощах, садовых ягодах; деревьях;   птицах; насекомых; 
космосе; грибах; домашних животных;   рабочих инструментах;  лесных 
животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах.  

Плакаты Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние животные, Цвет.  

Образовательная область 
«Речевое развитие». 

Речевое развитие 

• Бородич М.Н.«Методика развития речи детей», Москва, «Просвещение», 1981 г. 
• Максакова А.И.«Правильно ли говорит Ваш ребенок?», Москва, «Просвещение», 1988 г. 
• Сохин Ф.А.«Развитие речи детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1979 г. 
• Сохин Ф.А.Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи» Москва, «Просвещение», 1993г. 
• Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва, «Просвещение», 1988г.  
• В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа» - М, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г. 
Чтение художественной литературы 
• Караменко Т.Н.,Караменко Ю.Г. «Кукольный театр-дошкольникам».Москва, «Просвещение», 1982. 
• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» Москва «Сфера» 1999г. 
• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие ». 
 
Приобщение к искусству, музыка 
• Ветлугина А.Н. «Методика музыкального воспитания в детском саду» М, «Просвещение»,1982г. 
• Ветлугина А.Н., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. «Музыкальные задания в детском саду» Москва, 

«Просвещение», 1984г. 
• Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» Москва, «Просвещение»,1985г. 
• Иова Е.П., Иоффе «Утренняя гимнастика под музыку» Москва, «Просвещение», 1984г. 
• Комиссарова Л.Н., Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» Москва, 

«Просвещение», 1986г. 
• Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» Москва «Сфера» 2006г. 
• Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» Москва, «Просвещение», 1991г. 
• Ходаковская З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего возраста» Москва «Мозайка-

синтез» 2006г. 
Изобразительная деятельность. 
• Воробьева Д.И.,Малиновеская Е.Г. «Аппликация во 2-й младшей группе». Москва, «Просвещение»,1992г. 
• Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». Москва, 

«Просвещение», 1992г. 
• Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников» Москва «Просвещение» 1980г. 
• Сакулина Н.П. «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду» Москва, 

«Просвещение», 1971г. 
• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа» - М, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 г. 
• Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации: Младшая группа» - М., КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА, 2007 г. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
• Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в д/с».Москва, «Просвещение», 1990г. 
• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Городецкая роспись, Дымковская игрушка; Хохлома; 
Гжель; Музыкальные инструменты. 



71 

Плакаты Азбука цвета, Изделия. 

Серия «Расскажи детям о…» Музыкальных инструментах 

Инклюзивное образование 

• Д р у ж и н и н а Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями зрения. — М., 2006. 
• Е к ж а н о в а Е. А., С т р е б е л е в а Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. — СПб., — 2008. 
• Л е в ч е н к о И. Ю., Тк а ч е в а В. В., П р и х о д ь к о О. Г. и др. Детский церебральный паралич. Дошкольный 

возраст. — М., 2008. 
• Л е в ч е н к о И. Ю., Тк а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М., 2008. 
• Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 
• П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. — М., 2008. 
• Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной — М., 2003. 
• С е к о в е ц С., То н к о н о г Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Л. — М., 2003. 
• С т е п а н о в а О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: Справочное пособие. 

— М., 2008. 
• Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
 

4.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных и кинематографических произведений для реализации Рабочей 

программы образования 

Примерный перечень художественной литературы. 
(от 1,6 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…»,«Киска, 
киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», «Пальчик-мальчик…», «Петушок, петушок…», 
«Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» (обработка К.Д. 
Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» 
(обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия.АлександроваЗ.Н.«Прятки»,«Топотушки»,БартоА.Л.«Бычок»,«Мячик»,«Слон»,«Мишка»,«Грузовик»,«
Лошадка»,«Кораблик»,«Самолет»(изцикла«Игрушки»)«Ктокак кричит», «Птичка»; Берестов В. Д. «Курица с
 цыплятами»,Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 
плачет», Клокова М. «Мойконь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р.«Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 
«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке» ), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-
кряк»,Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить 
научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 
Чуковский К.И. «Цыпленок». 

(от 2 до 3 лет) 
Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Большие ноги», 

«Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», 
«Из-за леса, из-загор…», «Катя, Катя…», «Кисонька- мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с 
утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду,ду-ду,ду-ду! Сидит ворон на дубу»,«Поехали, поехали»,«Пошел котик 
на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…» ,«Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку построила» 
(обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), 
«Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у королевы», 
«Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка - пострел…», пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер.с нем.Л.Яхнина; «Ты, собачка, не 
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лай…», пер. смолд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и 
Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; 

Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский 
А.И.«Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья 
колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; 
Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. 
«Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; 
Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», 
«Путаница». 

Проза. Бианки В.В.«Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), 
«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская 
Ю.С.«По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г.«Кто сказал «мяу?»,«Под грибом»; Тайц Я. М.«Кубик на кубик», 
«Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, 
пес…»,«Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 
конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из 
книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 
«Машаобедает,пер.сарм.Т.Спендиаровой;ОстервальдерМ.«Приключениямаленького Бобо. Истории в картинках 
для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень 
голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

 
Примерный перечень музыкальных произведений 

(от 1.6 до 2 лет) 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 
Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили 
мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 
песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание.«Водичка», муз. Е.Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. 
М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 
мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», рус. нар. 
мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель;«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем»,белорус. нар. мелодия, 
обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 
«Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка»,«Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; 
«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 
нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 
«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 
«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 
«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А.Колобова; «Игрушки», А. Барто).«Бабочки», 
обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты:«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 
пришел?», «В лесу», муз. Е.Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 
муз. М. Раухвергера. 

(от 2до3 лет) 
Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Коша и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н.Найденовой; «Микита», 
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белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Где ты, 
зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик»,рус. нар. Мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка»,муз. Е.Тиличеевой, 
сл.М.Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл.Н. Френкель;«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Ладушки», рус. нар. мелодия;«Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. А.Барто;«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик»,муз. и сл.Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 
попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 
Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор»,Т.Казакова; «Котик и козлик»,муз. Ц. Кюи 
Инсценирование песен.«Кошка  и котенок», муз. М. Красева, сл.О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной. 
 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 
(от 2 до 3 лет) 

Иллюстрации к книгам: Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; В. Чижов к книге А. 
Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю.Васнецов к книге 
«Колобок», «Терем-теремок». 

4.5. Кадровые условия реализации Рабочей программы 
Реализация Рабочей  программы 2 группы раннего возраста обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками. 
Калиничева Виктория Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории. 
Нифонтова Елена Николаевна, воспитатель  высшей квалификационной категории. 
Необходимым условием является непрерывное сопровождение Рабочей программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

ДОО вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или отдельных ее компонентов, 
в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с ДОО, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Рабочей программы 2 группы раннего возраста обеспечивается   педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками группы, а также медицинскими и иными 
работниками, выполняющими вспомогательные функции.   

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей направленности, 
дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для профессионального 
развития педагогических кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на получение 
дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО. 

ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 
поддержку  педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации   программы 
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников. ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программ (методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях реализации ФОП ДО и ФГОС 
ДО). 
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Формальное образование Неформальное образование Информальное образование 
Курсы ПК или ПП в учреждениях 
ДПО. 
Получение документа об 
образовании.  
 

Курсы, тренинги, короткие 
программы, знакомство с лучшими 
практиками. 
Не предусматривает выдачу 
документа.  

 

Самообразование человека в 
насыщенной культурно-
образовательной среде.  

 

 

4.6. Примерный режим и распорядок дня во 2 группе раннего возраста 
 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 
физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий 
реализации Рабочей программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в группе являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются 
определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 
переключаться между тем или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 
приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 
они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 
спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается 
привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 
проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской 
деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 
двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 
содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия 
организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РоссийскойФедерацииот28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 
г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 
наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до7 лет сокращают. При осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

В ДОО 10 часовой режим пребывания детей (с 07-45 до 17-45 часов).  
Режим группы направлен в первую очередь на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 
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Основные принципы построения режима дня: 
• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; 
• соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в группе  определен свой режим дня. Отведение времени для нерегламентированной 
(совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы) и 
регламентированной деятельности (занятия и другие специально организованные формы); 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 
чередование; 

• отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) деятельности 
ребенка; 

• организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей родителей, для детей в 
адаптационном периоде; 

• составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах общеразвивающей 
и комбинированной направленности); 

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников. 
• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
Контроль выполнения режимов дня в групп осуществляют: заведующий, медицинская сестра. 
В группе разработан  режим: 
• На холодный/теплый периоды года; 
• Режим двигательной активности детей 
 Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном педагогическом совете, утверждаются 

приказом заведующего ДОО. 
 Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов в группе придерживаются следующих правил: 
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 
• Формирование культурно-гигиенических навыков; 
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей; 
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов ДОО может корректировать режим дня. Ниже приведены 
требования к организации образовательного процесса, режиму питания второй группы раннего возраста 

  
Требования и показатели организации образовательного процесса во второй группе раннего возраста 

(согласно СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
Начало занятий не ранее все возраста 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 
Продолжительность занятия для детей дошкольного 
возраста 

1,5-3 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более 

1,5-3 20 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями, не 
менее 

все возраста 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возраста 2 мин. 
Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 
Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 
Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1 часа в день 
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Утренний подъем, не ранее все возраста 7.00 
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 мин. 

 
Режим питания зависит от длительности пребывания детей в группе и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 
32 (далее СанПиН по питанию). 

 
Приложение № 10  
 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

Режим питания второй группы раннего возраста 
 

Время приёма пищи Приемы пищи 2 группы раннего возраста 
 (10 часов ) 

8.20 - 8.45 завтрак 
9.25-9.30 второй завтрак 

12.00-12.20 обед 
15.35-15.50 полдник 

 
 
Приложение № 12 к 
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 
и режима обучения 

Продолжительность, либо время нахождения  
ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 
 
 
 8–10часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 
ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака, руководствуясь следующими 

положениями СанПиН по питанию: 
8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно. 
Организация сна 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 
При организации сна учитываются следующие правила: 
• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

мин до сна. 
• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в 

постель. 
• Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно. 
• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в 

постели. 
Организация прогулки 
В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 - ежедневная продолжительность прогулки детей 2 группы 

раннего возраста составляет около 4-4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до 
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей 
ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При 
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 10-часового рабочего дня 
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Организация режима пребывания детей в ДОО (с 1,6 до 3 лет). 
Холодный период года (сентябрь-май) 

Наименование 2 группа раннего возраста 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.45 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 
Игры, подготовка к ООД 8.45 – 8.55 
ООД (организованная образовательная 
деятельность) 

8.55 – 9.05 
9.15 – 9.25    

Второй завтрак 9.25 – 9.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.40 
Возвращение с прогулки 11.40 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры 

 
15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 
Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.05 
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.05 – 17.45 

 
Организация режима пребывания детей в ДОО (с 1,6 до 3 лет). 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Наименование 2 группа раннего возраста 

Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.45 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Игры, подготовка к прогулке 8.45 – 8.55 

 Прогулка 8.55 –11.40      
ООД  на площадке 9.15 – 9.25 
Второй завтрак 9.25 – 9.30 
Возвращение с прогулки 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Игры, подготовка к прогулке  15.50 – 16.05 

Прогулка. 
Уход домой 

16.05 – 17.45 

 

Режим дня (период карантина) 
Особые примечания:  
на время карантина устанавливается режим в зависимости от заболевания;  
проводится инструктаж по данным инфекциям с персоналом; 
 устанавливается медицинское наблюдение;  
режимные моменты (гимнастика, занятия) осуществляются в групповых комнатах; 
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 щадящий режим проведения занятий (уменьшение умственных и физических нагрузок); карантинная группа не 
привлекается к участию в массовых мероприятий;  
выход детей на прогулку осуществляется через отдельные выходы;  
дети этой группы выходят на прогулку последними и возвращаются последними; 
пища выдается в первую или последнюю очередь; 
устанавливается текущая дезинфекция в групповой комнате на время карантина согласно плану медицинской 
сестры; 
для родителей предоставляется информационный и наглядный материал по данной инфекции; 
контроль, наблюдение осуществляется медицинским персоналом. 

Режим дня (каникулярное время) 
 Особые примечания: 
 в течение учебного года есть весенние и осенние каникулы (не более 7 дней), во время которых проводится 
образовательная деятельность только художественно-эстетической и оздоровительной тематики;  
содержание педагогической работы в период каникул направлено на создание оптимальных условий для активного 
отдыха детей, увеличение объёма двигательной активности;  
 во время каникул снимаются традиционные учебные занятия, за исключением музыкальных и физкультурных;  
 в течение дня увеличивается время пребывания детей на воздухе - целесообразно проводить физкультурные 
досуги, пешеходные прогулки и экскурсии, массовые мероприятия, праздники (если нет карантина);  
больше внимания должно быть уделено самостоятельным формам детской деятельности для социального развития 
личности; 
опускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов 
деятельности в течение дня. 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса 
и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и 
состояния здоровья. 

- При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во 
время письма, рисования и использования ЭСО. 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 
спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

- Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 
подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 
морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных 
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 
следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности  
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

1,6-3 года 
Физкультурные занятия  а) в помещении 2 раза в неделю  

10-15 
б) на улице 1 раз в неделю  

10-15 
Физкультурно- а) утренняя гимнастика Ежедневно 
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оздоровительная работа в 
режиме дня 

5-6 
б) подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
15-20 

в) физкультурные 
минутки 

(в середине 
статистического занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 
15 

б) физкультурный 
праздник 

- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная активность 
а) самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельные 
подвижные игры 

Ежедневно 

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, во второй  группе 
раннего возраста разработан рациональный комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов (воздуха, солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния их 
здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических условий.  

Закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют воздушно-контрастные перебежки 
(корригирующая дорожка, ребристая доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая 
организм к перепадам температур, и закаливая организм. Затем следует умывание прохладной водой лица и рук, 
полоскание рта. 

Система закаливающих мероприятий, проводимых в ДОО 
 

№ п/п Мероприятия 2  группа раннего возраста Сроки 
1 Проветривание с 1,6 до 7 лет ежедневно 
3 Прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину дня с 2 до 7 лет по сезону 
6 Облегчённая одежда в помещении с 1,6 до 7 лет постоянно 

 
Учебный план образовательной деятельности 

во 2 группе раннего возраста 
 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

 2 группа раннего возраста 
Ознакомление с окруж. миром 1 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1* 

Развитие речи 2 
Рисование 1 
Лепка  1 
Аппликация -- 
Музыка 2 
Физическая культура 3 
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 

 

Развитие движений  
Со строительным материалом  
С дидактическим материалом  
Музыкальное  
Общее количество: 10(11*) 

* – 1 раз в неделю во второй половине дня 
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Учебный план образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 1 г. Починка на 2024-2025учебный год 
 

по программам дополнительного образования. 
 
 

Организованная образовательная деятельность 
Вид деятельности 2 группа раннего возраста 

Познавательное развитие  
Художественно-эстетическое развитие 1 

Физическое развитие  
Общее количество: 1 
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                                                                                                                                                                                                          Утверждено 
 приказом заведующего 

                                                МБДОУ  д/с № 1  г. Починка                                                                                            
 от   30.08.2024 г. №  65 а                                 

                                                                                                                                                                         ____________ Е.М. Чижова            
 
 

Планирование организованной образовательной деятельности 
на 2024-2025 учебный год. 

 
 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 
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 1.  Музыка 
 

2. Развитие речи  
 
 
ДОД «Карусель» 16.00-16.10 

1. Рисование 
 
2. Формирование элемент. 
математических представ. 
3. Физическая культура на 
воздухе  

1. Лепка 
 
2. Физическая культура 
 

1. Музыка 
 
2. Развитие речи 
 
 

1. Ознакомление с     
   окружающим миром 
 
2. Физическая культура 
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4.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы второй группы раннего возраста (далее—План ) разработан в 
свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в 
том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы, второй группы раннего возраста, воспитатель 
вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в группе. 
Январь: 
3января: День русской Матрёшки. 
Февраль: 
23 февраля: День защитника Отечества 
Март: 
8марта: Международный женский день 
Апрель: 
22апреля: Всемирный день Земли  
Май: 
9мая: День Победы 
Июнь: 
1июня: Международный день защиты детей 
Июль: 
8июля: День семьи, любви и верности 
Август: 
22августа: День Государственного флага Российской Федерации 
Сентябрь: 
27сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
Последнее воскресенье ноября День Матери в России; 
Декабрь: 
31декабря: Новый год. 
 

Дата Мероприятия, проекты, события Возрастная группа Ответственные  
27 сентября 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Концерт «Самым красивым, родным и 
любимым» 
  

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Третье воскресенье 
октября 
День Отца в России 

 Беседа по иллюстрациям. 
Фотовыставка  

 Вторая группа раннего 
возраста 

  Воспитатели 

28 ноября 
День матери в России 

 Участие в праздничном мероприятии  для  
мам. 
Сюжетно-ролевые игры «Мама дома» 

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

31декабря 
Новый год 
 

Украшение группы 
Новогодний утренник  

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3января: 
День русской Матрёшки. 
 

 Беседа, показ иллюстраций.  
Сюжетно-ролевая игра «Одень Матрёшку» 

 Вторая группа раннего 
возраста 

 Воспитатели 

23 февраля 
День защитника 
Отечества 

 Фотовыставка « Мой папа» 
Изготовление подарков для пап. 

Вторая группа раннего 
возраста 

Воспитатели 
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8 марта 
Международный женский 
день 

  Фотогалерея, посвященная 8 Марта «Милая 
мама моя». 
Изготовление подарков «Цветы для мамы» 
Утренник «Праздник мам» 
 

 Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

22 апреля 
Всемирный день Земли 

Развлечение «Земля наш общий Дом!» 
Экологический субботник«Зеленая весна» 

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

9 мая 
День Победы 
 

 Оформление в группах уголков по 
патриотическому воспитанию.  
Проведение акции совместно с родителями 
«Наши ветераны» (подбор материала и 
составление альбомов родителями совместно с 
детьми о родственниках, соседях, знакомых 
воевавших в годы ВОВ).  
Участие в праздничном концерте. 

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

1 июня 
День защиты детей 

 Праздничное мероприятие «Солнечное 
лето для детей планеты» 

Вторая группа раннего 
возраста 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

8 июля 
День семьи, любви 
и верности 

Беседы «Моя семья». 
Интерактивная игра «Мамины и папины 
помощники». 
Творческая  мастерская «Ромашка на счастье».  

Вторая группа раннего 
возраста 

Воспитатели 

22 августа 
День государственного 
флага Российской 
Федерации 

Праздник «Я России часть и знак – красно –синий 
- белый флаг». 
Игры«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 
«Соберись в кружок по цвету» 
Флешмоб «Я, ты, он, она….» 

Вторая группа раннего 
развития 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
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Календарно-тематическое планирование  
2 группы раннего возраста (1,6-3 года) 

Период Педагогические задачи Варианты итоговых 
мероприятий 

Тема: «Детский сад!» 
4-я неделя 
августа — 
1-я неделя 
сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Тема: «Осень» 
2 и 4 неделя 
сентября 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. Разучивание стихотворений об осени. Развивать умения замечать 
красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомит с некоторыми особенностями  поведения 
лесных зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. Сбор 
осенних листьев и создание 
коллективной работы – плаката с 
самыми красивыми из собранных 
листьев.  

Тема: «Я в мире человек» 
1-2 неделя 
октября 

Формировать представление о себе как о человеке; об основных частях тела, их назначении. Закреплять 
знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальное представление о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 
чаепитие. Создание 
коллективного плаката с 
фотографиями детей. Игра «Кто 
у нас хороший?» 

Тема: «Мой дом» 
3 неделя 
октября - 2 
неделя 
ноября 

Знакомить детей с родным городом (поселком):его названием, объектами (улица, дом, 
магазин,поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимыеигрушки». 
Выставка детскоготворчества. 

Тема: «Новогодний праздник» 
3 неделя 
ноября – 4 
неделя 
декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Тема: «Зима» 
1-4 неделя 
января- 

Формировать элементарные представления о зиме(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
научастке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества 

Тема: «8 Марта» 
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1неделя 
февраля – 1 
неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 Марта». Выставка 
детского творчества. 

Тема: «Народная игрушка» 
2-4 неделя 
марта 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.).Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры – забавы. Праздник 
народной игрушки. 

Тема: «Весна» 
1-4 неделя 
апреля 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей,на 
участке детского сада).Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

Тема: «Лето» 
1 – 4 неделя 
мая 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).Расширять знания о домашних животных и птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 

1 нед.июня- 
3 неделя 
августа 

В летний  период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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