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I. Общие положения

Рабочая программа (далее -  Программа) раскрывает содержание и организацию образовательной деятельности для детей раннего и 
дошкольного возраста по образовательным областям в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» 
№ 23 «Сказка» п. Белозёрный Сальского района (далее - ДОО).

Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028, (далее -  ФОП) и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155, в редакции от 08.11.2022, (далее -  ФГОС ДО).

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11.01.2023)

• 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"»

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся»

• Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 № 71847)

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
России от 17 октября 2013г. № 1155 (с изм. на 08.11.2022);

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р;

• Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

• Образовательная программа ДОО ;

• Устав и локально-нормативные акты ДОО

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы.
В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.
Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности от 

1,5до 4 лет в соответствии с образовательными направлениями.
В нем представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Включены образовательные 

технологии.
Указаны особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также способы поддержки детской 

инициативы в музыкальной деятельности.
Показаны особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. Даны направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы.
В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям.
Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды в группе, материально-техническое обеспечение.
Раздел содержит примерный перечень музыкальных произведений для использования в образовательной работе в разных возрастных 

группах. Представлены особенности организации образовательного процесса и календарный план воспитательной работы.

Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Материал распределяется по возрастным группам (дети от 1,5 до 4 лет) и видам образовательной деятельности. Педагогическая и 

коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает всестороннее развитие дошкольников.

II. Целевой раздел Программы

2.1. Пояснительная записка

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач:



Цель Программы:

содействие воспитанию позитивной социализации, личностного развития, развития творческих способностей детей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

____________________________________________________ Основные задачи:________________________________________________
1. Обеспечить полную адаптацию каждого ребёнка к детскому саду.
2. Оптимизировать работу по физическому развитию детей, укреплению физического и психического здоровья детей с учётом 

климатических условий и географического расположения дошкольного учреждения.
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации.
4. Формировать культурно-гигиенические навыки, содействовать росту самостоятельности каждого ребёнка в быту через 

совершенствование самообслуживания.
5. Создавать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечивать эмоциональное благополучие детей.
6. Развивать речь детей.
7. Обеспечивать необходимые условия для сенсорного развития детей.
8. Содействовать становлению продуктивного целеполагания в продуктивной деятельности.
9. Развивать мелкую моторику кисти руки ребёнка.
10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития детей, охраны и укрепления здоровья.

Задачи с учетом специфики региональных и социокультурных условий,
_________________________ в которых осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками_________________________
1. Приобщать дошкольников к культурному и музыкальному наследию своего края: образцам народного фольклора, народным 
художественным промыслам, культурным музыкальным традициям.
2. Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность регионального содержания.
3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания ближайшего окружающего мира.
4. Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине.

Принципы реализации Программы

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) 
детского развития;
- построение музыкальной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок



становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 
участие в музыкальном воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников;
- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах музыкальной деятельности;
- сотрудничество ДОО с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в процессе музыкальной деятельности;
- возрастная адекватность музыкального образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

2.2.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов 

Ранний возраст (от одного года до трех лет ) 

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни)
Росто-весовые характеристики

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 
86,1 см.

Функциональное созревание
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 
работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 
Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения 
объема головного мозга и формированием нервных связей.
Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю 
выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 
повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в 
случаях перевозбуждения ребенка или испуга.

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно формируется



подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 
ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование 
активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в 
полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка 
частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, 
не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 
системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 
совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 
дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, 
а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 
плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к 
двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более 
сложные и согласованные системы.

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и 
становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора -  двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В 
области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 
ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 
отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком 
предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 
овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 
взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 
сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 
Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до 
двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет).



В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», 
навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 
предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 
действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на 
другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции 
взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. 
Предметная деятельность становитсяосновой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 
результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий.
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести
восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 
своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - 
практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, 
чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 
Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети 
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 
окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 
словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 
начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 
разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам:
«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 
жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 
относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный 
словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 
десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», 
«ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 
воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому



образцу.
У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 
вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые

используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра 
носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 
который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам 
предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) 
возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим.

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 
путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 
действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 
образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 
подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие 
мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый длязавершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы 
накормить мишку).

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными характеристиками 
которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 
случае неуспеха; отказ от
«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 
образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 
привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 
возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 
взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков 
ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не 
зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 
деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются,



самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 
расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 
образом: нелезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь вспальне и т.д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются оценочные 
суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С 
одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 
рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности.

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 
идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий.

Первая младшая группа (третий год жизни)
Росто-весовые характеристики

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек -  14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек -  97,3 см.
Функциональное созревание

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 
Совершенствуются формы двигательной активности.

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 
моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 
(координированные действия с мелкими предметами).

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать



названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 
начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по 

запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 
некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, 
чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 
«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет.

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. Всередине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети 
становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям.

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ



Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)

Вторая младшая группа (четвертый год жизни)
Росто-весовые характеристики

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек -  16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 
102 см, а у девочек - 100,6 см.

Функциональное созревание
В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 
двигательных стереотипов.
Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена 
веществ.
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших 
полушарий.

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 
непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. 
На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 
воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи.
В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 
внимания -  внимание регулируется восприятием (увидел яркое -  обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 
эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти 
и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 
организации.

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 
познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения



(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 
системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 
Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит 
к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 
осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года 
отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает 
либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается.
В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 
конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно 
формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 
интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью 
согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, 
преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 
средства самопознания.

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется 
взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 
побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 
эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка.
Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 
осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 
достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.

2.3. Планируемые результаты реализации Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными требования от 
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.



Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной программы в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (раздел «Музыкальная деятельность»), представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 
дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный 
возраст (от трех до семи лет).

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так далее имеют условный 
характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с 
неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 
прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 
возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине 
высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 
различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его 
включения в соответствующую целевую группу.

Планируемые результаты по ФОП

Планируемые результаты 
в раннем возрасте (к трем годам)

К четырем 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 стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 
настроение; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;
- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет 
отдельные слова и фразы за взрослым;
- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает,

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в 
двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные 
игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 
выполняет простейшие правила построения и перестроения, 
выполняет ритмические упражнения под музыку;
- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со 
взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной деятельности;
- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые 
сказки, короткие стихи;
- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 
узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную



выполняет простые танцевальные движения;
- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и 
произведения искусства.

отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 
движении;
- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, 
принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые 
высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает 
несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;
- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 
театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 
рассказов, передает интонацию и мимические движения.

Планируемые результаты с учетом специфики региональных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками

Планируемые результаты освоения регионального содержания

1. Сформированы знания о фольклоре, музыкальных традициях, праздниках и народных промыслах родного края.
2. Сформированы навыки исполнения танцевальных движений народов, проживающих в регионе.
3. Сформировано эмоционально-ценностное отношение и чувство сопричастности к семье, к родному городу (поселку), к природе, 
культуре.
4. Дети знакомы с произведениями региональных композиторов, творчеством музыкантов, певцов.
5. Развито чувство сопричастности к достижениям уроженцев своего края, которые внесли вклад в развитие культуры, образования, 
искусства, спорта, к подвигам земляков - защитников Родины.
6. Развито эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира.
7. С удовольствием принимает участие в различных музыкальных мероприятиях регионального характера.

2.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов



Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 
интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 
составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить 
изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 
требованиями ФГОС ДО:

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства;

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
планирование.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут привести к 
нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 
противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержанию ФГОС ДО.

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики (по пяти образовательным областям) индивидуального развития 
детей при реализации Программы:
— Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
— Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС.



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности.

III. Содержательный раздел Программы

3.1. Задачи и содержание образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности от 1,5 до 4 лет в соответствии с
образовательными областями

Сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренные для освоения в общеразвивающей группе от 1,5 до 
4 лет.

С»т 2 лет до 3 лет
Основные задачи Содержание образовательной деятельности

Социально -  коммуникативное развитие.
поддерживать эмоционально-положительное состояние 
детей в период адаптации кдетскому саду; 
развивать игровой опыт ребенка, помогая детям 
отражать в игре представления об окружающей 
действительности;
поддерживать доброжелательные взаимоотношения 
детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе 
привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия;
формировать элементарные представления о людях 
(взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о 
некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 
(радость, грусть), о семье и детском саде; 
формировать первичные представления ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях и близких членах

Социально -  коммуникативное развитие.
Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, 
узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает 
помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 
девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 
вопросы уточняющего характера (Кто это? Почему это девочка \ 
мальчик?), объясняет отличительные признаки взрослых и детей, 
используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. 
Показывает и называет ребенку основные части тела и лица человека, его 
действия. Поддерживает желание ребенка называть и различать основные 
действия взрослых.
Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 
обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие 
эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, 
помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их 
узнавание на картинках.
Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи:



семьи.

Познавательное развитие.
развивать разные виды восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 
развивать наглядно-действенное мышление в процессе 
решения познавательных практических задач; 
совершенствовать обследовательские действия: выделение 
цвета, формы, величины как особых признаков предметов, 
поощрять сравнение предметов между собой по этим 
признакам и количеству, использовать один предмет в 
качестве образца, подбирая пары, группы; 
формировать у детей простейшие представления о 
геометрических фигурах, величине и количестве предметов 
на основе чувственного познания;
развивать первоначальные представления о себе и близких 
людях, эмоционально- положительное отношение к членам 
семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 
взрослых;
расширять представления о родном городе (селе), его 
достопримечательности, эмоционально откликаться на 
праздничное убранство дома, детского сада; 
организовывать взаимодействие и знакомить с животными 
и растениями ближайшего окружения, их названиями, 
строением и отличительными особенностями, некоторыми 
объектами неживой природы;
развивать способность наблюдать за явлениями природы, 
воспитывать бережное отношение к животным и 
растениям.
Речевое развитие.
Формирование словаря
Развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Формировать у детей умение по словесному указанию 
педагога находить предметы, различать их

детей, родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 
называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться 
друг о друге.
Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей 
группы, узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, 
которые работают с детьми. Рассматривает с детьми пространство 
группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 
ориентироваться в пространстве группы.
Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные 
правила поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует 
правила общения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», 
«пожалуйста», напоминает детям о важности использования данных слов 
в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу 
и самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов». 
Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 
внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребенка 
выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 
Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 
сюжетных и хороводных играх, поощряет их активность и 
инициативность в ходе участия в играх.
Педагог формирует представление детей о простых предметах своей 
одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает 
детям о назначении предметов одежды, способах их использования 
(надевание колготок, футболок и т.п.)
Познавательное развитие.
Сенсорные эталоны и познавательные действия.
Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение 
предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку 
по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и 
поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке 
предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 
переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием 
предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных



местоположение, имитировать действия людей и 
движения животных. Обогащать словарь детей 
существительными, глаголами, прилагательными, 
наречиями и формировать умение использовать данные 
слова в речи.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в правильном произношении гласных и 
согласных звуков, звукоподражаний, отельных слов. 
Формировать правильное произношение
звукоподражательных слов в разном темпе, с разной 
силой голоса.
Грамматический строй речи
Формировать у детей умение согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами, составлять 
фразы из 3-4 слов.
Связная речь
Продолжать развивать у детей умения понимать речь 
педагога, отвечать на вопросы; рассказывать об 
окружающем в 2-4 предложениях.
Интерес к художественной литературе 
Формировать у детей умение воспринимать небольшие 
по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным 
сопровождением (и без него).
Побуждать договаривать и произносить четверостишия 
уже известных ребенку стихов и песенок, 
воспроизводить игровые действия, движения 
персонажей.
Поощрять отклик на ритм и мелодичность 
стихотворений, потешек; формировать умение в 
процессе чтения произведения повторять звуковые 
жесты.
Развивать умение произносить звукоподражания,

емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со 
свисающим на веревке магнитом для
«ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, 
имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в 
верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых 
винтов) и т.п., создает ситуации для использования детьми предметов- 
орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 
решения практических задач.
Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2—3 
свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 
пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; 
различных по форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм- 
вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 
совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, 
обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе 
проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий 
формирует обобщенные способы обследования формы предметов — 
ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает 
поощрять появление настойчивости в достижении результата 
познавательных действий.
Математические представления.
Педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении 
формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о 
шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур 
по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору 
среди двух предметов при условии резких различий: большой и 
маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает 
интерес детей к количественной стороне различных групп предметов 
(много и много, много и мало, много и один) предметов.
Окружающий мир. Педагог расширяет представления детей об 
окружающем мире, знакомит их с явлениями общественной жизни, с 
деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер ведет машину, доктор 
лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких



связанные с содержанием литературного материала 
(мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и т.п.), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанных произведений. 
Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с 
педагогом и самостоятельно.
Развивать восприятие вопросительных и 
восклицательных интонаций художественного 
произведения.
Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к искусству:
развивать у детей художественное восприятие (смотреть, 
слушать и испытывать радость) в процессе ознакомления с 
произведениями музыкального, изобразительного 
искусства, природой; интерес, внимание, 
любознательность, стремлению к эмоциональному отклику 
детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов и явлений окружающей действительности; 
развивать отзывчивость на доступное понимание 
произведений искусства, интерес к музыке (в процессе 
прослушивания классической и народной музыки), 
изобразительному искусству (в процессе рассматривания и 
восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии 
декоративно-прикладного искусства); 
познакомить детей с народными игрушками (дымковской, 
богородской, матрешкой и другими). 
поддерживать интерес к малым формам фольклора 
(пестушки, заклички, прибаутки). поддерживать 
стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 
основе эмоционально содержательного восприятия 
доступных для понимания произведений искусства или 
наблюдений за природными явлениями;
Изобразительная деятельность:
воспитывать интерес к изобразительной деятельности_____

родственников), о внешнем облике человека, о его физических 
особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, 
нос, рот и т.д.); о его физических и эмоциональных состояниях 
(проголодался — насытился, устал — отдохнул; намочил — вытер; 
заплакал — засмеялся и т.д.); о деятельности близких ребенку людей 
(«Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка 
читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и 
т.п.); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы 
домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 
(веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).
Природа.
В процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие 
и направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, 
явления природы, которые доступны для непосредственного восприятия. 
Формирует представления о домашних и диких животных и их 
детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 
передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, 
фрукты и др.), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, 
вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой 
природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям 
природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 
животным и растениям.
Речевое развитие.
Формирование словаря
Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 
умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру 
(«Принеси красный кубик»), различать их местоположение, имитировать 
действия людей и движения животных; активизирует словарь детей: 
существительными, обозначающими названия транспортных средств, 
частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 
детенышей; глаголами,обозначающими трудовые действия (мыть, 
стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими 
величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог



(рисованию, лепке) совместно со взрослым и 
самостоятельно;
развивать положительные эмоции на предложение 
нарисовать, слепить; научить правильно держать карандаш, 
кисть;
развивать сенсорные основы изобразительной 
деятельности: восприятие предмета разной формы, цвета 
(начиная с контрастных цветов);
включать движение рук по предмету при знакомстве с его 
формой; познакомить со свойствами глины, пластилина, 
пластической массы;
развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества предметов в процессе 
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 
быта, произведений искусства.
Конструктивная деятельность:
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости; 
развивать интерес к конструктивной деятельности, 
поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
Музыкальная деятельность:
воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные 
движения;
приобщать к восприятию музыки, соблюдая 
первоначальные правила: не мешать соседу вслушиваться в 
музыкальное произведение и эмоционально на него 
реагировать.
Театрализованная деятельность: 
пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 
показывает концерт), расширения контактов со взрослым

закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, 
некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 
действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей 
группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности 
окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Звуковая культура речи
Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 
правильно произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении 
для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 
согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается произнести 
все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог 
поощряет дошкольников использовать разные по сложности слова, 
воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги 
в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи 
разнообразных вербальных средств и невербальных средств. У детей 
проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 
Грамматический строй речи
Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 
большинство основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет 
словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 
посредством трех-, четырехсловных предложений.
Связная речь
Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 
нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно 
включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 
побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 
этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 
использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы 
педагога с использованием фразовой речи или формы простого



(бабушка приглашает на деревенский двор); 
побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 
(живой и неживой природы), подражать движениям 
животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм); 
способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами- игрушками; 
развивать умение следить за действиями заводных 
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; 
способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев;
создавать условия для систематического восприятия 
театрализованных выступлений педагогического театра 
(взрослых).
Культурно-досуговая деятельность:
создавать эмоционально-положительный климат в группе и 
ДОО, обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и 
защищенности; формировать умение самостоятельной 
работы детей с художественными материалами; 
привлекать детей к посильному участию в играх, 
театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и 
праздниках;
развивать умение следить за действиями игрушек, 
сказочных героев, адекватно реагировать на них; 
формировать навык перевоплощения детей в образы 
сказочных героев.

предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, 
понимать ее содержание.
Педагог развивает у детей умение использовать инициативную 
разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 
употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и 
зависимости объектов.
Художественно-эстетическое развитие.
Приобщение к искусству.
Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства. Знакомит с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание 
детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и отражению 
представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 
музыкальной деятельности.
Изобразительная деятельность:
Рисование. Педагог продолжает развивать у детей художественное 
восприятие; способствует обогащению их сенсорного опыта путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 
одной, то другой рукой. Побуждает, поощряет и подводит детей к 
изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учит следить за движением 
карандаша по бумаге.
Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждает задумываться над 
тем, что они нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от 
штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Педагог побуждает 
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 
к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,



форм.
Педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих 
предметов. Учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, 
правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 
заборчику и др. Подводит детей к рисованию предметов округлой формы. 
При рисовании, педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть 
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Педагог учит 
держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Педагог поощряет у детей интерес к лепке. Знакомит с 
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине). Учит аккуратно пользоваться материалами. 
Педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). Педагог учит раскатывать комочек 
глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять 
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 
или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Педагог приучает детей 
класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку 
Конструктивная деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения



строительных форм на плоскости. Педагог продолжает учить детей 
сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает желание 
строить что-то самостоятельно; способствует пониманию 
пространственных соотношений. Педагог учит детей пользоваться 
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 
окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с 
простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 
взрослым конструировать башенки, домики, машины. В летнее время 
педагог развивает интерес у детей к строительным играм с 
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 
п.).
Музыкальная деятельность:
Слушание. Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 
поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учит детей различать 
звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона).
Пение. Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении. 
Развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 
Поощряет сольное пение.
Музыкально-ритмические движения. Педагог развивает у детей 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Педагог продолжает формировать у детей способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 
д.). Учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Педагог совершенствует умение ходить и бегать (на 
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни.
Театрализованная деятельность:______________________________________



Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает 
условия для ее проведения. Формирует умение следить за 
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных 
кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог 
поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 
Культурно-досуговая деятельность:
Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, 
для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; 
формирует у детей умение самостоятельной работы детей с 
художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию 
в играх с пением («Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского, «Кошка», муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?» и др.), 
театрализованных представлениях (кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 
его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 
бабушкином дворе», Л. Исаева и др.), забавах («Из-за леса, из-за гор», Т. 
Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», 
муз. Ц. Кюи.), развлечениях (тематических: «Мои любимые игрушки», 
«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка» и др.; спортивные: 
«Мы смелые и умелые») и праздниках («Осенины», «Листопад», «Дед 
Мороз и зайчики», «Солнышко-ведрышко» и др.). Развивает умение 
следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 
на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных 
героев.

с »т 3 лет до 4 лет
Основные задачи Содержание образовательной деятельности

Социально -  коммуникативное развитие. Социально -  коммуникативное развитие.



В сфере социальных отношений:
развивать эмоциональную отзывчивость, способность 
откликаться на ярко выраженные эмоции сверстников и 
взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные 
проявления, учить правильно их называть; 
обогащать представления детей о действиях, в которых 
проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, 
близком окружении;
поддерживать в установлении положительных контактов 
между детьми, основанных на общих интересах к 
действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 
оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со 
сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности;
приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду.
В области формирования основ гражданственности и 
патриотизма:
обогащать представления детей о малой родине и 
поддерживать их отражения в различных видах 
деятельности.
В сфере трудового воспитания:
развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в 
семье, формировать представления о конкретных видах 
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 
участка и пр.) и трудовые навыки;
воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам 
как результатам труда взрослых;
приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 
раздевание, умывание), развивать самостоятельность, 
уверенность, положительную самооценку.
В области формирования основ безопасного поведения:

В сфере социальных отношений.
Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет 
умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; 
проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг от друга 
(внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения).
Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 
печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 
эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 
настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 
переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 
поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). 
При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на 
проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 
комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей 
позитивному опыту персонажей художественных произведений и 
мультипликации.
Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 
которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 
окружении, о животных, растениях; знакомят с произведениями, 
отражающими отношения между членами семьи.
Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для 
объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят 
и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия 
детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует веселое 
настроение и удовольствие, которое можно испытывать от совместной 
игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление 
основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 
простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 
именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное 
общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 
в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и пр.). В 
совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует 
готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения



развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
обогащать представления о правилах безопасного 
поведения в быту, безопасного использования бытовых 
предметов и гаджетов.
Познавательное развитие.
формировать представления детей о сенсорных эталонах 
цвета и формы, их использованиив самостоятельной 
деятельности;
развивать умение непосредственного попарного 
сравнения предметов по форме, величине иколичеству, 
определяя их соотношение между собой; помогать 
осваивать чувственные способы ориентировки в 
пространстве и времени; развивать исследовательские 
умения;
обогащать представления ребенка о себе, окружающих 
людях, эмоционально-положительного отношения к 
членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 
конкретизировать представления детей об объектах 
ближайшего окружения: о родном городе, его 
названии, достопримечательностях и традициях, 
накапливать эмоциональный опыт участия в 
праздниках;
расширять представления детей о многообразии и 
особенностях растений, животных ближайшего 
окружения, их существенных отличительных признаках, 
неживой природе, явлениях природы и деятельности 
человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 
правилами поведения по отношению к живым объектам 
природы.

между детьми договоренности.
Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, 
упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: регулярно 
напоминает название населенного пункта, в котором живут; знакомит с 
близлежащим окружением детского сада (зданиями, природными 
объектами), доступными для рассматривания с территории учреждения. 
Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в городе 
(поселке). Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту 
родного края, восхищается природными явлениями.
Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о Малой Родине в 
различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.).
В сфере трудового воспитания.
Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 
делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления 
атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 
особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей 
(ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 
дверь, спинка на скамейке в раздевальной комнате необходима для того, 
чтобы удобнее было сидеть). Знакомит детей с основными свойствами и 
качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые 
ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, 
вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 
использует дидактические игры с предметами и картинками на 
группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для 
активизации желания детей включиться в выполнение простейших 
действий бытового труда.
Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно
бытовом труде взрослых дома и в детском саду, поощряет желание детей 
соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное 
складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов



Речевое развитие.
Формирование словаря
Обогащение словаря. Закреплять у детей умение 
различать и называть части предметов, качества 
предметов, сходные по назначению предметы, понимать 
обобщающие слова.
Активизация словаря. Активизировать в речи слова, 
обозначающие названия предметов ближайшего 
окружения.
Звуковая культура речи
Продолжать закреплять у детей умение внятно 
произносить в словах все гласные и согласные звуки, 
кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность; отчетливо 
произносить слова и короткие фразы.
Грамматический строй речи
Продолжать формировать у детей умения согласовывать 
слова в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами, использовать в речи 
имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей; в форме множественного числа 
существительных в родительном падеже; составлять 
предложения с однородными членами. Закреплять у 
детей умения образовывать повелительную форму 
глаголов, использовать приставочный способ для 
образования глаголов, знакомить детей с образованием 
звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у 
детей умение пользоваться в речи разными способами

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует приемы 
одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении 
элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 
раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает 
игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и т.п.
Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять 
отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание 
после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой 
(расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование 
носовым платком и т.п.). Педагог создает условия для приучения детей к 
соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, 
личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 
правильном выполнении действий по самообслуживанию.
Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 
моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий 
по самообслуживанию.
В области формирования основ безопасного поведения.
Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 
назначение и правила использования, доброжелательно и корректно 
обращает внимание, что не соблюдение правил использования бытовых 
предметов и гаджетов позволяет создать ситуации, небезопасные для 
здоровья.
Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для 
демонстрации и формирования умений ребенка пользоваться простыми 
бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта 
детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, 
ножницы, лекарства, спички и т.д.
Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 
рассказывает почему игрушки нужно убирать на свои места, 
демонстрирует детям как безопасно вести себя за столом, во время 
одевания на прогулку, во время совместных игр.
Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского 
сада, игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на



словообразования.
Связная речь
Продолжать закреплять у детей умение отвечать на 
вопросы педагога при рассматривании предметов, 
картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 
взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами 
речевого этикета. Воспитывать умение повторять за 
педагогом рассказ из 3 -4 предложений об игрушке или по 
содержанию картины, побуждать участвовать в 
драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить 
детей к пересказыванию литературных произведений, 
формировать умение воспроизводить текст знакомой 
сказки или короткого рассказа сначала по вопросам 
педагога, а затем совместно с ним.
Подготовка детей к обучению грамоте 
Формировать умение вслушиваться в звучание слова, 
знакомить детей с терминами 
«слово», «звук» в практическом плане.
Интерес к художественной литературе 
Обогащать опыт восприятия жанров фольклора 
(потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и 
художественной литературы (небольшие авторские 
сказки, рассказы, стихотворения).
Формировать навык совместного слушания 
выразительного чтения и рассказывания (с наглядным 
сопровождением и без него).
Способствовать восприятию и пониманию содержания и 
композиции текста (поступки персонажей, 
последовательность событий в сказках, рассказах).

необходимость оповещать взрослых (воспитателя, родителей), если 
ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка детского сада. 
Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку 
рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными 
животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с 
незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать 
незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание 
их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их 
есть).
Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, 
поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них 
отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы 
упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 
формируемых представлений.
Познавательное развитие.
Сенсорные эталоны и познавательные действия 
Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: 
рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 
контуру, прокатывание, бросание и др., расширяет содержание 
представлений ребенка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, 
синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 
закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 
деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия 
детей, задает детям вопросы, обращает внимание на постановку цели, 
определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 
инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить 
начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия 
ребенка со взрослым и сверстниками.
При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет 
внимание детей на выделение сходства, на овладение действием 
соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 
группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 
Математические представления.



Формировать умение внятно, не спеша произносить 
небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить 
короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 
драматизациях, повторять за педагогом знакомые 
строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр. 
Поддерживать общение детей друг с другом и с 
педагогом в процессе совместного рассматривания 
книжек-картинок, иллюстраций.
Поддерживать положительные эмоциональные проявления 
(улыбки, смех, жесты) детей в процессе совместного 
слушания художественных произведений. 
Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к искусству:
продолжать развивать художественное восприятие, 
подводить детей к восприятию произведений искусства 
(разглядывать и чувствовать);
воспитывать интерес к искусству; формировать понимание 
красоты произведений искусства, потребность общения с 
искусством;
развивать у детей эстетические чувства при восприятии 
музыки, изобразительного, народного декоративно
прикладного искусства; содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на красоту 
окружающего мира, выраженного в произведениях 
искусства; формировать патриотическое отношение и 
чувства сопричастности к природе родного края, к семье в 
процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности знакомить детей с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства 
(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 
деятельности);
готовить детей к посещению кукольного театра, выставки

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического 
установления простейших пространственно-количественных связей и 
отношений между предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире- 
уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, 
поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 
приложения; организует овладение уравниванием неравных групп 
предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или 
удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 
обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними. 
Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, 
треугольник,), активизируя в их речи данные названия; обращает 
внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), 
раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в 
пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 
времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 
Окружающий мир.
Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально
положительное отношение к родителям и другим членам семьи, людям 
ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по 
имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; 
побуждает ребенка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь 
родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с родным городом 
(селом), дает начальные представления о родной стране, о некоторых 
наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные 
бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят 
в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и др.). 
Знакомит с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 
повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты 
труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным 
человеческими руками. Поощряет детей за проявление аккуратности (не 
сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.). 
Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 
транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие,



детских работ и т.дприобщать детей к участию в 
концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 
песни, чтение стихов.
Изобразительная деятельность:
формировать у детей интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью; формировать у детей знания в области 
изобразительной деятельности; развивать у детей 
эстетическое восприятие;
учить детей видеть цельный художественный образ в 
единстве изобразительно- выразительных средств 
колористической, композиционной и смысловой 
трактовки;
учить детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность;
находить связь между предметами и явлениями 
окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, 
аппликации);
развивать положительный эмоциональный отклик детей на 
эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего 
мира; отображать свои представления и впечатления об 
окружающем мире доступными графическими и 
живописными средствами;
формировать у детей способы зрительного и тактильного 
обследования различных объектов для обогащения и 
уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 
цвета, фактуры;
вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 
на красоту природы, произведения искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта и др.);
учить детей создавать как индивидуальные, так и

толстые, тонкие, книжки- игрушки, книжки-картинки и др.). В ходе 
практического обследования знакомит с некоторыми овощами и 
фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми 
качествами (кислый, сладкий, соленый).
Природа. Педагог расширяет представления о диких и домашних 
животных, деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, 
овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их различать и 
группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; 
польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 
некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает 
развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны 
года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять 
признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному 
покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать 
ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться 
о них), развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в 
ней в связи со сменой времен года.
Речевое развитие.
Формирование словаря
Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей за счет 
расширения представлений о людях, предметах, частях предметов (у 
рубашки -  рукава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, 
цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов 
(стул- табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 
действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение 
понимать обобщающие слова (мебель, одежда).
Активизация словаря. Педагог формирует у детей умение использовать 
в речи названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их 
назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 
гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 
внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и



коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 
знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 
дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 
зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной 
трактовки художественных образов; 
переводить детей от рисования-подражания к 
самостоятельному творчеству.
Конструктивная деятельность:
совершенствовать у детей конструктивные умения; 
учить детей различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание); 
учить детей использовать в постройках детали разного 
цвета.
Музыкальная деятельность:
развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 
знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, 
танцем, маршем;
формировать у детей умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать 
свое настроение в движении под музыку; 
учить детей петь простые народные песни, попевки, 
прибаутки, передавая их настроение и характер; 
поддерживать детское экспериментирование с 
немузыкальными (шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра.
Театрализованная деятельность:
воспитывать у детей устойчивый интерес детей к

свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы.
Звуковая культура речи
Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную 
культуру речи, фонематический слух, умение правильно произносить 
гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], 
[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 
в речи воспитателя звук, формирует правильное речевое дыхание, 
слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует 
умение детей воспроизводить ритм стихотворения.
Грамматический строй речи
Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за), 
использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе (кошка — котенок, котята); 
составлять простое распространенное предложение и с помощью 
педагога строить сложные предложения.
Педагог закрепляет овладение детьми разными способами 
словообразования (наименования предметов посуды с помощью 
суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму 
глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для 
образования глаголов (вошел -  вышел), образовывать 
звукоподражательные глаголы (чирикает).
Связная речь
Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого 
называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 
действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 
игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко



театрализованной игре, создавать условия для ее 
проведения;
формирование положительных, доброжелательных, 
коллективных взаимоотношений; 
формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 
силами взрослых и старших детей; 
учить детей имитировать характерные действия 
персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением).
познакомить детей с различными видами театра 
(кукольным, настольным, пальчиковым, театром теней, 
театром на фланелеграфе);
знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 
учить сопровождать движения простой песенкой; 
вызывать желание действовать с элементами костюмов 
(шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 
символами роли;
формировать у детей интонационную выразительность 
речи в процессе театрально-игровой деятельности; 
развивать у детей диалогическую речь в процессе 
театрально-игровой деятельности; 
формировать у детей умение следить за развитием 
действия в драматизациях и кукольных спектаклях; 
формировать у детей умение использовать 
импровизационные формы диалогов действующих лиц в 
хорошо знакомых сказках.
Культурно-досуговая деятельность: 
способствовать организации культурно-досуговой 
деятельности детей по интересам, обеспечивая 
эмоциональное благополучие и отдых; 
учить организовывать свободное время с интересом;_____

выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при 
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 
закрепляет у дошкольников умения использовать основные формы 
речевого этикета в разных ситуациях общения.
Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать 
на вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, 
желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 
ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 
дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 
взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 
вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 
2—3-х простых фраз.
Педагог способствует освоению умений монологической речи: по 
вопросам составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 
совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 
наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации.
Подготовка детей к обучению грамоте
Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, 
закрепляет в речи дошкольников термины «слово», «звук» в 
практическом плане.
Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к искусству.
Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, 
содействует возникновению эмоционального отклика на музыкальные 
произведения, произведения народного и профессионального 
изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства



создавать условия для активного и пассивного отдыха; 
создавать атмосферу эмоционального благополучия в 
культурно-досуговой деятельности; развивать интерес к 
просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 
музыкальных и литературных произведений. 
Формировать желание участвовать в праздниках и 
развлечениях;
формировать основы праздничной культуры и навыки 
общения в ходе праздника и развлечения.

через художественный образ. Педагог формирует у детей умение 
сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно
пространственной среды, природных явлений.
Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 
сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельности. Педагог, в процессе 
ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими 
книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 
Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, 
формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-нравственное 
отношение к отражению
окружающей действительности в изобразительном искусстве и 
художественных произведениях.
Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть 
красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей 
положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
поддерживать желание отображать полученные впечатления в 
продуктивных видах художественно-эстетической деятельности.
Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 
различных детских художественных выставок.
Изобразительная деятельность:
Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство 
гармонии; продолжает развивать у детей художественное восприятие, 
закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все 
органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных 
предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных 
игрушек, декоративно-прикладных изделий.
Рисование.



Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в 
рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 
белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учит детей 
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 
с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку. Закрепляет знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с 
оттенками (розовый, голубой, серый). Педагог обращает внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учит детей 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, 
рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводит детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 
т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 
др.). Учит детей располагать изображения по всему листу.
Лепка. Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет 
представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы 
и способах лепки. Учит детей раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,_______



сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Педагог побуждает 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закрепляет у детей умение 
аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 
на дощечку. Учит детей лепить несложные предметы, состоящие из 
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Педагог 
предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия 
результата общей работы.
Аппликация. Педагог приобщает детей к искусству аппликации, 
формирует интерес к этому виду деятельности. Учит детей 
предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 
изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их. Педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. Педагог формирует у детей навык аккуратной 
работы. Учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. Развивает у детей чувство ритма. Педагог закрепляет у 
детей знание формы предметов и их цвета.
Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог приобщает детей к 
декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 
и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Конструктивная деятельность:
Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать______



кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Учит 
детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать 
постройки по собственному замыслу. Продолжает учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 
улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Педагог приучает детей 
после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит 
детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 
Музыкальная деятельность:
Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 
в произведении; выражать свои впечатления после прослушивания 
словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки 
по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.).
Пение. Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь 
без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 
протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 
песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 
формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу.
Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в____



соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит 
детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество 
исполнения танцевальных движений: притопыванию попеременно двумя 
ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, 
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками 
и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. 
Поддерживает у детей самостоятельность в выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. Учит детей точности выполнения 
движений, передающие характер изображаемых животных.
Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 
движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах 
досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и др.).
Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием. Учит детей подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать 
разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в 
процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в 
разных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: 
высоты, длительности, тембра.
Театрализованная деятельность.
Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 
знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной,



театр игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой 
деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 
персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и 
т.д.). Развивает диалогическую речь. Формирует умение использовать в 
игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет 
участие детей в играх- драматизациях, формирует умение следить за 
сюжетом.
Культурно-досуговая деятельность. Педагог организует культурно
досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное 
благополучие и отдых;
Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 
умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 
(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и т.д.), создает 
атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 
развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах 
настольного театра и т.д.). Формирует желание участвовать в праздниках. 
Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных 
мероприятий.

3.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.

Формы реализации Программы( по ФОП ДО)

В раннем возрасте (1,5 лет - 3 года): В дошкольном возрасте (3 -  4 года)
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия 

с погремушкой, музыкальным молоточком и др.);
- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 
режиссерская, дидактическая, подвижная и другие);
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-



практическое со сверстниками под руководством взрослого;
- двигательная деятельность (ходьба, бег, приседания, 

простые подвижные игры и др.);
- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно 

отобразительная игра, игры с музыкальными игрушками);
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, текстов песен, активная речь);
- музыкальная деятельность (слушание музыки и 

исполнительство, музыкально-ритмические движения).

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 
(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь);
- познавательно-исследовательская деятельность и музыкальное 

экспериментирование;
- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 
элементы спортивных игр и другие);
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах).

Методы реализации Программы

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.

Методы воспитания и обучения

Для достижения задач воспитания При организации обучения используются традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) , в основу которых положен характер познавательной

деятельности детей:

1. Метод организации опыта поведения и 
деятельности: приучение к положительным 
формам поведения, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игровые методы.
2. Метод осознания детьми опыта 
поведения и деятельности: рассказ на 
моральные темы, разъяснение норм и правил

1. При использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения: распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, прослушивание музыки, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 
чтение.
2. Репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением: упражнения на



поведения, чтение художественной
литературы, этические беседы, обсуждение 
поступков и жизненных ситуаций, личный 
пример.
3. Метод мотивации опыта поведения и 
деятельности: поощрение, методы развития 
эмоций, игры, соревнования, проектные 
методы.

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель.
3. Метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений.
4. Исследовательский метод включает составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов: творческие 
задания, опыты, экспериментирование.
5. Метод проектов, способствует развитию у детей исследовательской 
активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 
навыков сотрудничества и другое.

Средства реализации Программы

При реализации Программы используются различные средства :
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные и виртуальные.
- музыкально-игровой (игры, образные и дидактические игрушки, реальные предметы, игровое оборудование и др.);
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, аудиозаписи, видеофильмы и др.);
- познавательно-исследовательской натуральные предметы и оборудование для исследования, образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.).

3.3. Применяемые образовательные технологии
При реализации Программы, в целях совершенствования педагогического процесса, используются различные образовательные 

технологии.

Образовательное
направление

Технологии

Социально-коммуникативное Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. « Основы безопасности детей дошкольного возраста»-СПБ:



развитие Детство-Пресс, 2004г.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (для занятий с детьми 2-7 лет). 
Мозаика-Синтез, Москва, 2016г.
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)».Мозаика-Синтез, Москва, 2015

Познавательное развитие И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста». Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Младшая 
группа». Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста». 
Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.». Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016 год.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. Мозаика- 
Синтез, Москва, 2016 год.

Речевое развитие Гербова В.В «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста». Мозаика-Синтез, Москва, 
2016 год.
Гербова В.В «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год.

Художественно-эстетическое
развитие

Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.» Мозаика-Синтез, 
Москва, 2020 год

Физическое развитие С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». Мозаика-Синтез, Москва, 
2017
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» - Мозаика-Синтез, 
Москва, 2010г

3.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Образовательная деятельность включает:
- деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
- деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации данной Программы.



Варианты совместной деятельности

№№ Содержание совместной деятельности воспитателя и детей
1. Совместная деятельность воспитателя с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому.
2. Совместная деятельность ребёнка с воспитателем, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры.
3. Совместная деятельность группы детей под руководством воспитателя, 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 воспитателя, 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.

№№ Содержание самостоятельной деятельности детей
1. Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и др.).
2. Самостоятельная деятельность по выбору детей (исполнительство в различных видах музыкальной деятельности).
3. Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование, творчество во всех видах 

деятельности).
4. Самостоятельная творческая деятельность (импровизации, сочинительство в различных видах деятельности).

Образовательная деятельность в режимных процессах

№№ Режимный момент Содержание деятельности
1. Приход детей в детский сад , утренняя 

гимнастика:
- упражнения по освоению и формированию музыкально-ритмических движений;
- разучивание потешек, стихов, песен;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- создание практических, проблемных ситуаций;
- игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
подвижные и пр.);
- пальчиковые игры;
- индивидуальная работа по плану воспитателя



2. Подготовка к завтраку, завтрак: - игровые ситуации;
- ситуативные разговоры.

3. Игры и детские виды деятельности: - игровые обучающие ситуации в игровых уголках группы;
- творческие образовательные ситуации;
- ситуативные разговоры;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.);
- самостоятельная деятельность дошкольников.

4. ООД: - организованная образовательная деятельность
5. Подготовка к прогулке, прогулка: - игровые обучающие ситуации по формированию элементарных математических 

представлений;
- разучивание потешек, стихов, песен (на прогулке);
- сценарии активизирующего общения в театрализованной деятельности (на 
прогулке);
- индивидуальная работа по плану воспитателя (на прогулке и в помещении ДОУ);
- подвижные игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, игровые упражнения (на 
прогулке);
- экспериментирование (на прогулке);
- соревнования, развлечения, праздники, физкультурные и музыкальные минутки 
(на прогулке).

6. Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду и обед:

- слушание детских произведений;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.);
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций;
- пальчиковые игры.
- чтение художественной литературы

7. Подготовка ко сну, дневной сон: - слушание спокойных детских музыкальных произведений перед сном.



8. Подъем после сна, водные процедуры, 
закаливающие мероприятия:

- гимнастика после сна под музыку;
- музыкально-оздоровительные минутки.

9. Игры, самостоятельная деятельность 
детей:

- экспериментирование;
- элементарное музицирование;
- игровые обучающие ситуации;
- ситуативные разговоры;
- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно
ролевые, театрализованные и др.;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- слушание музыкальных произведений;
- физкультурные и музыкальные тематические досуги, игры, развлечения, 
импровизации;
- упражнения по освоению и формированию певческих навыков, музыкально
ритмических движений и игре на музыкальных инструментах.

10. Подготовка к ужину, ужин: - образовательные ситуации;
- индивидуальная работа по плану воспитателя.

11. Игры, прогулка, уход детей домой: - игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, 
театрализованные и др.;
- игровые обучающие ситуации;
- ситуативные разговоры;
- проблемные ситуации;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- разучивание потешек, стихов, песен;
- подвижные игры и упражнения;
- самостоятельная деятельность дошкольников.

3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Для поддержки детской инициативы поощряется свободная самостоятельная деятельность детей, основанная на детских интересах 
и предпочтениях.



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

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения 

в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в музыкальной деятельности, побуждающие 

детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности;
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов;

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

5) создавать условия для развития произвольности в музыкальной 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 музыкальной 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 музыкальной деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 
собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

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

Особое внимание следует уделить организации вариативной развивающей предметно-пространственной среде: игровым центрам, 
исследовательским лабораториям, творческим мастерским, студиям, музыкальным гостиным.

Необходимо:
- периодически менять и обновлять предметное содержание игровых центров;
- предлагать воспитанникам полифункциональные игры и игрушки;
- обогащать развивающую среду предметами и пособиями, которые стимулируют познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей;
- обеспечить свободный выбор детьми материала, как по его качеству, так и по количеству.



3.6. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями обучающихся 

Цели, задачи и принципы взаимодействия с родителями

__________________________________________________ Цель взаимодействия__________________________________________________
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста.

_________________________________________________ Задачи взаимодействия_________________________________________________
1. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в вопросах обучения и развития ребенка.
2. Сформировать у родителей теоретические знания и практические умения по вопросам воспитания и обучения детей.
3. Ознакомить родителей с содержанием образовательной работы в группе.
4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
5. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду
6. Объединить усилия воспитателей и семьи по развитию дошкольников посредством совместных образовательных и досуговых 
мероприятий.

Принципы взаимодействия в соответствии с ФОП ДО
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка в соответствии с Законом об образовании РФ: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 ребёнка;
2)открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания 
ребёнка 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 ребёнка в ДОО и 
семье;
3)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;
4)индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 
воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО,



проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 
задач;
5)при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 
родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными особенностями развития детей.

Направления взаимодействия

№№ Направление Содержание Методы, приемы и способы
1. Диагностико

аналитическое
Включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении 
развития ребёнка; об уровне психолого
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); а также планирование 
работы с семьей с учётом результатов проведенного 
анализа.

Опросы, анкеты, «почтовый ящик», 
педагогические беседы с родителями (законными 
представителями); Дни открытых дверей, 
открытые просмотры занятий, приглашение на 
развлечения, праздники и другие мероприятия.

2. Просветительское Предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей развития 
детей; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; 
ознакомление с актуальной информацией в области 
образования дошкольников; информирование об 
особенностях реализуемой в ДОО образовательной 
программы, технологий и методик; содержании и 
методах образовательной работы с детьми.

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 и для родителей 
(законных представителей), педагогические 
библиотеки для родителей (законных 
представителей); сайт ДОО, страничка 
музыкального руководителя на сайте ДОО и 
социальные группы в сети Интернет; 
медиарепортажи и интервью; фотовыставки 
проведенных мероприятий; совместные праздники 
и вечера, семейные тематические мероприятия,

3. Консультационное Объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их 
взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем в музыкальном воспитании и 
обучении детей, в том числе в условиях семьи;



особенностей поведения и взаимодействия ребёнка 
со сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам воспитания и 
построения продуктивного взаимодействия с 
детьми; способам организации и участия в детских 
деятельностях, образовательном процессе и др.

тематические досуги, знакомство с семейными 
традициями и др.

План работы с родителями

Месяц Мероприятия
Сентябрь 1. «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей).

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
2. Родительское собрание «Учимся, играя -  играя, учимся».
«Значение сюжетно-ролевой игры и игрушек в воспитании ребёнка».
3. Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников группы.
4. Консультация: «Адаптация ребёнка в детском саду»;

Октябрь 1. Анкетирование: «О здоровье всерьёз» - выяснить отношение родителей к закаливанию.
2. Консультация: «ОРВИ -  это простуда» - повышение родительской компетентности по профилактике 
простудных заболеваний;
3. «Живу по расписанию» -повышение родительской компетентности по соблюдению режима дня для детей 
младшего дошкольного возраста.
4. Праздник «Здравствуй, осень!» - установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, 
детьми, улучшение детско-родительских отношений.

Ноябрь 1. Оформление родительского уголка ко Дню Матери (рисунки, поделки);
2. Консультация: «Кризис трёх лет» - повышение знаний родителей по вопросам психологии ребёнка;
3. Беседа: «Одежда детей в группе и на улице, её маркировка»;
4. Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду, сплочение в общем деле;
5. Трудимся вместе «Изготовление кормушек для птиц» - способствовать знакомству родителей группы друг с 
другом, осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных условий для пребывания детей



в детском саду.

Декабрь 1. Родительское собрание «Познание мира через развитие сенсорнойкультуры детей раннего возраста.
Пальчиковая гимнастика и ее влияние на речь детей».

2. Оформление группы к новому году;
3. Изготовление игрушек на ёлку детского сада «Украсим дружно ёлочку» - изготовить игрушки на ёлку 
своими руками, установить дружеские отношения между родителями и педагогами группы;
4. Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего утренника;

Январь 1. Субботник с родителями: «Строительство снежных построек на участке»;
2. Консультация: «Если ребёнок много капризничает»;
3. Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем дома» - педагогическое просвещение родителей в 
вопросах развития речи детей;

Февраль 1. Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребёнка» - повышение родительской 
компетентности в вопросе приобретения игрушек;
2. Оформление родительского уголка к 23 февраля;
3. Консультация: «Почему дети разные», «Если ребёнок кусается»

Март 1. Родительское собрание «Патриотическое воспитаниедошкольников в семье»;
2. Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»;
3. Проведение утренника: «Мамочку свою очень я люблю» - способствовать формированию доверительных 
отношений между родителями и сотрудниками детского сада;
4. Совместное создание в группе огорода (посадка лука, укропа);
5. Рекомендации родителям: «Фиточай, чем полезен?»;
6. Консультация: «Как тренировать у ребёнка память и внимание».

Апрель 1. Выпуск плаката совместно с родителями ко «Дню Космонавтики»;
2. Провести совместно с родителями развлечение «Масленица»;
3. Консультации: «Влияние родительских установок на развитие детей»; «Безопасность на дорогах», «Обувь 
дошкольника и его здоровье».

Май 1. Консультация: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»;
2. Беседа с родителями: « Как приучить ребёнка к труду»;



3. Итоговое родительское собрание «Наши первые шаги в большую жизнь (итоги образовательно
воспитательной деятельности воспитателей и детей)».

3.7. Рабочая программа воспитания 

3.7.1. Пояснительная записка

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 
Традиционные ценности -  это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 
поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России.

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества -  жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 
возрастными особенностями детей.

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
2) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания
3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.
4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.



5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.
С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 
с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 
детей.

3.7.2. Целевой раздел Программы воспитания

З.7.2.1. Цель и задачи воспитания

Цель и задачи воспитания

Цель Развитие личностных качеств ребёнка в процессе образовательной деятельности, основанной на традиционных 
ценностях российского общества.

Задачи 1. Создать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 
самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию.
2. Формировать первоначальные представления о традиционных ценностях российского народа посредством 
различных видов деятельности.
3 . Приобщать к истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края
4. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе нормах и правилах, представлениях о 
добре и зле.
5. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 
воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.
6. Организовать конструктивное взаимодействие с коллегами, родителями и социумом по воспитанию ребенка 
дошкольного возраста.



3.7.2.2. Направления воспитания

Направление
воспитания

Цель Ценности Содержание

Патриотическое
направление

Содействовать 
формированию у 
ребёнка личностной 
позиции наследника 
традиций и культуры, 
защитника Отечества и 
творца (созидателя), 
ответственного за 
будущее своей страны.

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.

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

Духовно
нравственное
направление

Формирование 
способности к 
духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствовани 
ю, индивидуально
ответственному 
поведению.

Жизнь, милосердие, добро лежат в 
основе духовно-нравственного 
направления воспитания.

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.



Социальное
направление

Формирование 
ценностного 
отношения детей к 
семье, другому 
человеку, развитие 
дружелюбия, умения 
находить общий язык с 
другими людьми.

Семья, дружба, человек и 
сотрудничество лежат в основе 
социального направления 
воспитания.

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

Познавательное
направление

Формирование 
ценности познания.

Познание лежит в основе 
познавательного направления 
воспитания.

Воспитание 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. 
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

Формирование 
ценностного 
отношения детей к

Жизнь и здоровье лежит в основе 
физического и оздоровительного 
направления воспитания.

Физическое и оздоровительное направление 
воспитания основано на идее охраны и укрепления 
здоровья детей, становления осознанного



здоровому образу 
жизни.

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

Эстетическое
направление

Способствовать 
становлению у ребёнка 
ценностного 
отношения к красоте.

Культура, красота, лежат в основе 
эстетического направления 
воспитания.

Эстетическое воспитание направлено на воспитание 
любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 
природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 
детей желания и умения творить. Эстетическое 
воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. 
Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует 
воспитанию воображения, чувств.

3.7.2.3. Целевые ориентиры воспитания

Деятельность педагога 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.

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)



Направление
воспитания Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое
направление

Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому

Духовно
Нравственное
направление

Жизнь, 
милосердие, добро

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

Социальное
направление

Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество

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

Познавательное
направление

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

Физическое и 
оздоровительное 

направление

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

Эстетическое
направление

Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и 
искусстве. Способный к творческой деятельности.

3.7.3.Содержательный раздел Программы воспитания
3.7.3.1.Уклад образовательной организации

Уклад в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду



- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;

- уважение личности ребенка
Уклад в детском саду основывается на общих событийных мероприятиях, в которых участвуют дети разных возрастов. Проводятся 
государственные и народные праздники, отмечаются памятные даты, традиционные мероприятия детского сада: День народного единства, 
Праздник Весны и Труда, День Матери, День защитника Отечества, День космонавтики, 8 Марта, «Осенины», «Масленица», День 
воспитателя, День именинника, День открытых дверей, День здоровья, День доброты и другие.

Народное творчество рассматривается в качестве наиболее доступного и действенного в воспитательном отношении вида 
искусства, которое обеспечивает развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками.

Уклад учитывает этнокультурные и региональные особенности воспитательного процесса в ДОО. В основе лежат идеи 
этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной культуры народа. Этнокультурный казачий компонент формируют у 
детей первичные знания об этносе, местных традициях и промыслах, музыкальной культуре родного края. Установлены партнерские 
отношения с организациями и лицами, которые способствуют обогащению социального опыта детей, приобщению их к истории, 
национальным традициям, участвуют в проведении совместных проектов, концертов, праздников и других мероприятий.

Одним из основных условий организации уклада в ДОО является создание системы взаимодействия с родителями. Данное 
сотрудничество характеризуется активностью семьи в инициировании и поддержании совместных мероприятий, проявлением 
сознательной педагогической позиции, пропаганде ценностей воспитания в семье.

3.7.3.2.Воспитывающая среда

Воспитывающая среда -  это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания.
Для организации воспитывающей среды создан комплекс благоприятных условий, которые способствуют личностному развитию 

каждого ребёнка на основе традиционных ценностей российского общества.
1) условия для формирования эмоционально-ценностного отношения дошкольника к искусству, окружающему миру, другим людям,

себе;
2) условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с социально-ценностными 

ориентирами;
3) условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество.
Воспитывающая среда насыщена воспитательным содержанием, которое реализуется:
- в процессе организованной образовательной деятельности с дошкольниками;
- при взаимодействии педагога с детьми в режимные моменты;



- в самостоятельной деятельности детей;
- в процессе сотрудничества с семьями воспитанников и социальными партнерами по реализации задач Программы.
В творческие проекты включены мероприятия по ознакомлению с традициями и культурой народов России, Донского региона, 

природным и социальным миром родного края, с государственной символикой и значимыми историческими датами Российской Федерации, 
что способствует воспитанию нравственных, гражданских, эстетических и других общественно значимых качеств личности ребенка.

3.7.3.3.3адачи воспитания в образовательных областях

Содержание 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;
- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания.

Образовательная
область

Приобщение детей 
к ценностям

Задачи

Социально
коммуникативное

развитие

«Родина», «Природа», 
«Семья», 

«Человек», 
«Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», 
«Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».

- 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.

Познавательное развитие «Человек», 
«Семья», «Познание», 

«Родина», 
«Природа»

- 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.

Речевое развитие «Культура», «Красота», - 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).

Художественно
эстетическое развитие

«Красота», «Культура», 
«Человек», «Природа»

- 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»;



- 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).

Физическое развитие «Жизнь»,
«Здоровье»

- 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.

3.7.3.4.Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями)

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 
родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 
работы.

Цель и задачи работы с родителями

Цель Формирование ответственных взаимоотношений с родителями и развитие их компетентности в вопросах воспитания 
__________ребенка дошкольного возраста.___________________________________________________________________________________



Задачи 1. Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества педагогов с семьями воспитанников.
2. Познакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье Информировать об актуальных задачах 
воспитания детей и о возможностях музыкального искусства в решении данных задач.
3. Привлечь семьи дошкольников к участию в мероприятиях, организуемых в детском саду, муниципалитете, регионе, в 
Российской Федерации.

В рамках ознакомления родителей с методами и способами воспитания налажено сотрудничество через проведение консультаций, 
мастер-классов, педагогических тренингов и практикумов, клубов по интересам, открытых мероприятий. Совместные досуги, творческие 
мастерские, музыкальные гостиные, театральные гостиные, концерты также способствуют формированию у родителей педагогических 
знаний по воспитанию дошкольников.

Ключевым направлением в работе является знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании детей дошкольного возраста. Для этого проводятся родительские 
конференции, консультации и ролевое проигрывание семейных ситуаций на обучающих занятиях.

В дошкольной организации создана система сопровождения педагогических инициатив семьи. Инициативы выявляются путем 
анкетирования, опросов, бесед, ситуативных разговоров и других форм взаимодействия.

Музыкальный руководитель поддерживает творческие начинания родителей, совместно с ними разрабатывает и организует 
мероприятия для детей. Педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 
воспитательной работы.

Другой особенностью работы педагога с семьей является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на их активное 
самообразование. Педагог содействуют в этом вопросе посредством создания банка электронных ресурсов, предоставления педагогической 
информации на сайте ДОО и в «родительских уголках» групп, через личные и групповые консультации, тренинги, практикумы.

Кроме основных форм работы осуществляется постоянное взаимодействие в процессе:
- ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы;
- неформальных бесед по вопросам воспитания на основе музыкальной деятельности
Таким образом, включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи 

и значительно повысить уровень партнерских отношений.

Основные формы и содержание работы педагога с родителями

№№ Формы работы Содержание



1. Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и 
запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации Самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения 
родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 
ИК-технологий.

3. Мастер-классы Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими 
действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический тренинг В основе тренинга -  проблемные ситуации, практические задания и развивающие 
упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 
проведённой деятельности.

5. Общение в клубе 
«Родительский чат»

Дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит через в 
WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 
пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.

6. Деятельность в 
«Мастерской»

Организована с целью подготовки к различным мероприятиям и для обогащения 
развивающей предметно-пространственной среды. Родители, и воспитатели изготавливают 
атрибуты, пособия, костюмы.

7. Праздники, фестивали, 
конкурсы, концерты

Совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 
и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.

8. Родительские собрания Посредством собраний координируются действия родителей и педагогов по вопросам 
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

9. Родительские конференции На данном мероприятии родители делятся своим опытом воспитания детей. Также на



конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 
конференции.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации сотрудничества педагога и ребёнка по 
освоению данной Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач.

В основе совместной деятельности лежит личностно-ориентированный подход педагога к детям. Этот подход предполагает:
1. Формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающей социальной действительности. Дошкольник 

эмоционально переживает предложенную информацию или ситуации, становится участником событий, а педагог поддерживает стремление 
ребенка узнать что-то новое.

2. Формирование личностной позиции. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, во внутреннюю 
потребность и привычку уважительно относится к людям, любить свою Родину, соблюдать нравственные нормы. В этом случае ребенок 
оценивает свои действия и действия других на основе собственного сформированного эмоционально-личностного отношения к 
окружающему социуму.

Основной функциональной характеристикой совместной деятельности являются партнерские отношения между музыкальным 
руководителем и ребенком, их равноправное включение в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне 
с детьми в качестве более опытного и компетентного партнера. Такой стиль воспитания обеспечивает каждому ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с окружающими людьми.

Основные виды организации совместной деятельности:
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта;
- разучивание и исполнение фольклорных произведений;
- театрализация, драматизация, этюды-инсценировки;
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;
- организация выставок (рисунков и поделок по итогам прослушивания и обсуждения музыки);
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
демонстрация собственной нравственной позиции педагога, личный пример, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).

3.7.3.5.Организация предметно-пространственной среды



Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группе отражает ценности, на которых строится Программа, и 
способствует принятию этих ценностей ребенком.

РППС оснащена большим количеством материалов и оборудования, способствующих личностному развитию дошкольников и 
созданию условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества.

Компоненты и содержание воспитательной предметно-пространственной среды в разновозрастной группе от 1,5 лет до 4 лет

№№ Компоненты среды Содержание предметно-пространственной среды
1. Знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО
Герб и флаг России, аудиозапись Гимна РФ, портрет Президента. герб и флаг 
региона, герб родного города (поселка).
Материалы о ВОВ: книги, дидактические картинки.
Альбомы, иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 
праздников.
Фотоальбомы с изображением мероприятий, проведённых в детском саду. 
Аудиозаписи патриотических песен.

2. Компоненты среды, отражающие 
региональные, этнографические и 
другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится ДОО

Оборудование и пособия, отражающие культуру и быт народов родного края: 
элементы народных костюмов, этнокультурные предметы и др.
Альбомы с фотографиями памятных мест и исторических событий родного города 
(поселка).
Аудиозаписи фольклорных песен народов родного края.

3. Компоненты среды, отражающие 
экологичность, природосообразность и 
безопасность.

Уголок уединения (в котором можно послушать музыку).
Фотовыставки, способствующие самоидентичности ребенка: «Любимые игры и 
танцы ребят нашей группы», «Я -  артист!», «Наши звездочки».
Музыкальные игры-самоделки, изготовленные конкретными детьми совместно с 
родителями, воспитателями или музыкальным руководителем.
Музыкальные игрушки из нетрадиционного или бросового материала.
Временные компоненты: коллекции, выставки, оформленные совместно с 
родителями, продукты детской деятельности, полученные в результате реализации 
различных проектов. Оборудование, инвентарь и пособия для музыкального 
развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.



Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности.

4. Компоненты среды, обеспечивающие 
детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности

Детские музыкальные инструменты.
Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для музыкально-дидактических игр, 
творческих игр, игр-драматизаций, театрализованных игр, подвижных игр.
Мягкие игровые модули, игровые ширмы.
Различные виды театра: пальчиковый, плоскостной и др., атрибуты для 
театрализованной деятельности
Полифункциональные предметы, предметы-заместители, природные материалы, 
пригодные для использования в музыкально-игровой деятельности.
Книги, энциклопедии, альбомы.

5. Компоненты среды, отражающие 
ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей

Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для сюжетно-ролевых и творческих игр 
в семью.
Фотоальбомы с фотографиями членов семей воспитанников.
Книги, альбомы, иллюстрации о семье и семейных отношениях.

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

Музыкальные инструменты и предметы для элементарного музицирования, 
экспериментов со звуками.
Иллюстративный материал: книги, энциклопедии, тематические альбомы и др.

7. Компоненты среды, обеспечивающие 
ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта

Атрибуты для самомассажа: массажеры, массажные перчатки, массажные мячики, 
массажные дорожки.
Нестандартное оборудование для дыхательной и пальчиковой гимнастик.
Элементы костюмов для сюжетных гимнастик и музыкально-спортивных праздников 
(шапочки, накидки, маски и т.д.).
Атрибуты для подвижных, малоподвижных и самостоятельных игр.
Дидактические игры, пособия, атрибуты, способствующие ознакомлению детей с 
культурой ЗОЖ.
Аудиозаписи для проведения гимнастик.



Пособия, книги, энциклопедии, альбомы, демонстрационный материал по 
формированию у детей знаний о ЗОЖ.

9. Компоненты среды, предоставляющие 
ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с 
особенностями традиций 
многонационального российского 
народа.

Дидактический материал, предметы и пособия по ознакомлению с народно
прикладным творчеством, традиционными обрядовыми праздниками 
многонационального российского народа.
Оборудование и атрибуты для подвижных и сюжетных народных игр.
Костюмы, в том числе народные, для различных образовательных и досуговых 
мероприятий.
Книги, энциклопедии, альбомы, фотографии, способствующие ознакомлению детей с 
историей, культурой и традициями народов России.
Видеотека и аудиотека: песни, отрывки из детских фильмов, мультфильмов, 
виртуальные экскурсии по России и родному краю.

Вся предметно-пространственная среда группы гармонична, эстетически привлекательна и стимулирует духовно-нравственную сферу 
дошкольников. При выборе материалов и игрушек педагоги ориентируются на продукцию отечественных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

3.7.4. Организационный раздел Программы воспитания

3.7.4.I. Кадровое обеспечение

Для решения поставленных задач в вопросах воспитания немаловажным фактором являются кадровые условия.
В вопросах воспитания дошкольников музыкальный руководитель тесно сотрудничает с воспитателями и другими специалистами ДОО.
Воспитатели совместно с музыкальным руководителем реализуют задачи Программы в процессе режимных моментов, в специально 

организованных воспитательных ситуациях и беседах, в музыкальной, коммуникативной и игровой деятельности детей. Развивают 
личностные качества дошкольников: любовь к Родине, к членам своей семьи, доброту, честность, дружелюбие, трудолюбие, 
целеустремленность и др. Разрабатывают план воспитательной работы в своей группе. Сотрудничают с родителями по вопросам воспитания 
детей в детском саду и в семье.

Инструктор по физической культуре совместно с музыкальным руководителем проводит физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, формирует у детей культуру здорового образа жизни. Вместе организуют мероприятия патриотической направленности: 
«Зарница», «Армейская спартакиада», «Большие манёвры», «Смотр строя и песни». Развивают нравственно-волевые черты личности через



стимуляцию детской активности, формирование физических качеств, двигательных навыков и умений. Воспитывают чувство сплочённости и 
взаимовыручки.

3.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение

При разработке Программы воспитания учитывались следующие нормативно-правовые документы:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с

28.02.2023).
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», (ред. от 28.04.2023).

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования».

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 29.05.2015 № 996-р).

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».
Перечень методических пособий, используемых при реализации Программы воспитания:

1. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 
возраста. Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012.

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.: Программа. Учебное пособие. - 
СПб: Детство-Пресс , 2004.

2.
3. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности дошкольника// «Управление ДОУ». -  

2010. № 7.
4. Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. 

Кондрыкинской. -  М.: Сфера, 2006.
5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.: Программа. Учебное пособие.

- СПб: Детство-Пресс , 2004.
6. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005.
7. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: Методическое



пособие. - М.: АРКТИ, 2005.
8. Колесникова И.А., Борытко Н.М., Поляков С.Д. и др. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. учебн. заведений. 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
9. Кочетова Н. А., Желтикова И. А., Тверетина М. А. Взаимодействие семьи и ДОУ. Программы развития детско- 

родительских отношений: совместная деятельность педагогов, родителей и детей. -  Волгоград: Учитель, 2014.
10. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий практико

ориентированный проект. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013.
11. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

«Академия», 2009.
12. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера»,

2013.
13. Москалюк О. В. Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. -  Волгоград: Учитель, 2014.
14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.
15. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов к управлению по результатам // Воспитательная 

работа. 2010 № 4. С.61- 64.
16. Теплова А.Б. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как основа патриотического воспитания. 

Методическое пособие. Электронное издание. - Москва: ВОО «Воспитатели России», 2021. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (30,2 
Mb). - Текст: электронный.

17. Фадеева Е. И. Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество. Методическое пособие. -  М.: Перспектива, 2015.

IV. Организационный раздел Программы

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий:
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. 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).
3. Решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей, проблемно-обучающие ситуации в 
рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) 
занятий.

4. 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.

5. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, учитывающего социальную 
ситуацию его развития.

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

7. 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, музыкальному развитию этих 
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования.

8. Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 
профессионального сообщества.

9. Психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных 
представителей) в вопросах обучения и воспитания детей.

10. Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации Программы и построение отношений 
сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся.

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В группе организованны следующие пространства:
Двигательная зона. Включает «Поляну игр», спортивное оборудование, рефлекторные дорожки. Предметная среда зоны побуждает 

детей к двигательной активности, позволяет выполнить разнообразные движения, испытывая от этого радость.
Эстетическое пространство группы представлено рядом столов развивающего характера, музыкальным центром, а также 

театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностью данных центров является то, что наряду с традиционными пособиями и 
оборудованием (набор музыкальных инструментов, кукольный настольный театр, альбомы, карандаши, краски и пр.), в них размещаются 
материалы, максимально способствующие творческому самовыражению детей.

Художественно-эстетический центр включает в себя «Полочку красоты», цель которой -  любование красивыми вещами, 
предметами декоративно-прикладного искусства. Для развития изобразительного творчества детям предлагается использовать различные



материалы: пластилин, тесто, природный материал и пр., различные средства (мелки, гуашь, ватные палочки, кисточки и т.д.). Совместные 
работы, создаваемые воспитателем и детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения группы. Познавательная зона включает 
уголки экспериментирования- «Песок -  вода», природы и копилки времен года. Предметный мир этой зоны обеспечивает реализацию 
познавательных потребностей детей. Познавательно-речевые центры оснащены «Полочками умных книг», содержание которых определяют 
возрастные особенности и познавательные интересы детей каждой группы. Игровое
пространство реализует основную потребность дошкольника -  игру. В ходе моделирования различных жизненных ситуаций, 
взаимоотношений между людьми, дети не только приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об окружающем мире, но 
и учатся разрешать конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая значимость данного пространства для 
полноценного развития ребенка, педагоги ДОУ значительное место в группе отводят организации игрового пространства. В игровом центре 
каждой группы размещаются игрушки и материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и отношения 
вне дома (машины, животные, набор доктора, парикмахера и др.).

Эмоциональная зона предназначена для отдыха детей, самостоятельных игр и релаксации, эмоционального и эстетического развития
детей.

Развивающая предметно-пространственная среда группы отражает ценности, на которых строится Программа. РППС выступает 
основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

№
№

Качество среды Обеспечение соответствия 
развивающей предметно-пространственной среды

1. Содержательно
насыщенная

Группа оснащена игровым оборудованием, развивающего характера 
Все это обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.



2. Т рансформируемость Предполагается возможность изменений предметно-пространственной среды группы в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3. Полифункциональность Планированием образовательной деятельности предусмотрено:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды группы, 
например, детской мебели (по прямому назначению и для игры), мягких игровых модулей, игровых 
ширм, мягкие маты, которые также используется в различных видах деятельности.
- наличие в группе полифункциональных предметов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в играх).

4. Вариативность Предусмотрено:
- наличие в группе различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную и познавательную активность детей.

5. Доступность Предусмотрено:
- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.

6. Безопасность Предусмотрено:
- соответствие всех элементов развивающей предметно-пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования.

4.3.Материально-техническое обеспечение Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и 
оснащенности образовательного процесса группы.



В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальня, умывальная, раздевальная комнаты.
Площадь группового помещения составляет 50 кв.м., на одного ребенка приходится 2 кв.м.
В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функционируют различные зоны и уголки: игровые, 
двигательной активности, познавательные, уголок природы и другие, оснащенные разнообразными материалами в соответствии с возрастом 
детей.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На участке группы расположены 
оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеются цветники.
В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха 
осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 м от пола. В группе имеется график проветривания. В летний период в 
теплую, жаркую погоду предусматривается односторонняя аэрация воздуха.

Методические материалы, средства обучения детей от 1,5 до 4-х лет
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: программы, учебно-методические пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы, комплекты 
современных развивающих игр.)

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
Образовательная область 
(направление)

Методические материалы

Социально
коммуникативное
развитие:
- нравственное воспитание;
- коммуникативная 
деятельность;
- трудовое воспитание;
- безопасность

Программа и руководство для воспитателей «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, Москва. Мозаика-Синтез», 2015 год.
«Нравственные беседы с детьми» Г.Н. Жучкова. Москва 2001 год.

Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников». -  Москва. «Издательство «Скрипторий 2003». 2011. 
Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Р.В. Стеркина. Детство-Пресс,2002г.
«Трудовое воспитание в детском саду». Т.С. Комарова. Мозаика -  Синтез, Москва 2009г.
Программа «Приобщение к русской народной культуре». О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. Москва. 
«Акцидент» 1997г.

Познавательное
развитие:
- ознакомление с 
окружающим миром;
- конструирование;

«Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа». Дыбина О.В. Мозаика- 
Синтез. Москва 2016г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа». Мозаика-Синтез. 
Москва 2016г.
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В. Творческий центр, Москва 2016



- формирование 
элементарных 
математических 
представлений

год
«Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года)». И.А. 
Помораева, В.А. Позина. «Мозаика-Синтез». Москва 2016г.
«Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
И.А. Помораева, В.А. Позина. «Мозаика-Синтез» Москва 2016г.

Речевое развитие:
- реализация речевых 
задач;
- ознакомление с 
художественной 
литературой

Гербова, В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». Москва. «Просвещение». 1993г.
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3 -4года)». Мозаика-Синтез. Москва 2016г. 
«Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». Гербова В.В. Москва. «Просвещение» 1993 г.
«Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4 года. Москва. Оникс 2006г.

Художественно
эстетическое развитие:
- продуктивная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация);
- музыка

Программа по художественному воспитанию, обучению и развитию детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
И.А. Лыкова.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. И.А. Лыкова. -  Москва. ТЦ 

«Сфера». 2008.
Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костина. 
Москва. «Линка -  Пресс» 2000.

Физическое развитие: Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа». Мозаика-Синтез. 
Москва 2010г.
«Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». Мозаика-Синтез. Москва,2017.
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Мозаика-Синтез. Москва, 2017

Средства обучения и воспитания детей от 1,5 до 4 лет.

Образовательная область 
(направление)

Средства обучения и воспитания

Социально
коммуникативное
развитие:

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, пенопласт, 
шерсть, фольга), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);



-коммуникативная 
деятельность; 
-трудовое воспитание; 
-безопасность
Познавательное
развитие:
-ознакомление с 
окружающим миром; 
-конструирование; 
-нравственное воспитание

Муляжи овощей, фруктов и другие игрушки:
- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамидки и др.), мозаики, настольные и 
печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные игрушки людей, животных, игрушки-забавы с механическими устройствами;
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов
- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.

Речевое развитие:
-реализация речевых задач; 
-ознакомление с 
художественной 
литературой;
-творческое развитие

Детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников);
- средства наглядности (плоскостная наглядность): предметные картинки по темам: «Домашние 
животные», «Посуда», «Мебель», «Овощи и фрукты» и др.

Художественно
эстетическое развитие:
-продуктивная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация); 
-музыка

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские гитары, 
металлофоны, барабаны, дудки и др.);
- сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы 
для прослушивания музыкальных записей;
- театрализованные игрушки: куклы-театральные персонажи, куклы-перчатки;
- наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, маски и др.;
- звуковая аппаратура: магнитофон, музыкальный центр

Физическое развитие Спортивные игрушки:
- направленные на развитие мышц руки, предплечья, развитие координации движений (мячи, серсо, 
обручи);
- содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки, каталки, 
велосипеды);

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных икинематографических произведений для



реализации Программы образования

Примерный перечень художественной литературы 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»,
«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно л и ть .» , «ЗаяцЕгорка.», «Идет коза рогатая», «Из- 
за леса, из-за г о р .» ,  «Катя, К атя .» , «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 Торж ок.»,
«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 л а й .» ,  пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», 
словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П.Девочка-ревушка»; 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 ш ар .» ; 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, п е с .» ,



«Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Ушинский К.Д. 
«Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. 
«Мойдодыр».

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка- 
почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. 
«Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. 
Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят».

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок,шерстяной бочок.» , «Дождик, дождик, 

пуще...», «Еду-еду к бабе, к д ед у .» , «Жили у бабуси.»,
«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без д у д ы .» , «Как у нашего кота...»,
«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...»,
«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...»,
«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...»,
«Чики-чики-чикалочки...».
Русские народные сказки. «Бычок -  черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. 

Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. 
Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой).

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за 
грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У 
солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л.Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. 
Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом 

воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения
«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен);



Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 
«Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 
Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С.
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова 
И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий 
шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги
«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М.
«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 
«Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н.
«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; 
Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый еж»; Чуковский К.И. «Так и не 
так».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. 

«Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л.
«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с 
франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая 
Одежка», пер. с болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства

от 2 до 3 лет
Иллюстрации к книгам: В. 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».



от 3 до 4 лет
Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница».
Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки 

на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка».

4.4. Кадровые условия реализации Программы

Реализация данной Программы обеспечивается совместно воспитателями и специалистами ДОО, административно-хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.

Наименование должностей воспитателей и специалистов соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).

Непрерывное сопровождение Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени её реализации в ДОО.

Взаимодействие воспитателя с другими специалистами ДОО

Деятельность воспитателя предусматривает:
- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;
- подготовку и проведение общих праздников, досугов и развлечений;
- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам развития ребенка в семье;
- ведение необходимой документации.
Особенностями организации работы воспитателя с другими специалистами ДОУ являются:
- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной деятельности индивидуально с каждым 

воспитанником;
- планирование (совместно с другими специалистами) и организация образовательной деятельности со всеми воспитанниками 

группы;
- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуального образовательного маршрута 

ребенка;



- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов.

4.5.Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса детей заключается:
- в обеспечении вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса;
- в осуществлении образовательной деятельности на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении;
- в реализации образовательных задач в игровой форме;
- в возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей);
- в повышении роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, включении родителей в образовательную деятельность, 

поддержке образовательных инициатив семьи;
- в организации развивающей предметно-пространственной среды как важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО. 

Реализация и освоение содержания Программы происходит в двух основных формах организации образовательного процесса:
- совместной деятельности взрослого и детей;
- самостоятельной деятельности детей.

В детском саду 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 соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 
детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 
образовательных программ, сезона года.

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня



Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет

10 минут 
15 минут

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет

20 минут 
30 минут

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее все возрасты 2-х минут

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса режим двигательной активности детей в течение дня 
организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья.

В летний период организованную образовательную деятельность не проводят.
Проводятся музыкально-дидактические и подвижные игры, спортивные праздники и досуги, музыкальные развлечения.

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными нормативными документами.
Перечень видов непосредственно организованной образовательной деятельности в группе детей от 1,5 до 4-х лет общеразвивающей 
направленности (учебная нагрузка при пятидневной неделе)

Инвариантная часть Г руппа детей от 
1,5 до 4-х лет

Познавательное развитие



Ознакомление с окружающим 1/25
Фэмп 1/25
Речевое развитие
Развитие речи 1/25
Художественно-эстетическое развитие
Лепка 1/25
Аппликация 1/25
Рисование 1/25
Музыка 2/25
Физическое развитие
Физическая культура 2/25
Итого 10 занятий

Объем учебной нагрузки в течении недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16. В инвариантной части учебного
плана ОД составляет не более 60%. Согласно плану, вариативная (модульная) часть составляет около 40% и включает занимательную 
деятельность в соответствии с интересами и потребностями детей. На всех видах ОД предусмотрены динамические паузы. За это время дети 
переходят из одного помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой моторики рук 
(пальчиковая гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей детского сада. 
Образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. Ее продолжительность должна составлять не 
более 20 -  25 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается с образовательной деятельностью по физической 
культуре, музыке, художественному творчеству. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% от общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 
деятельность.

4.6. Календарный план воспитательной работы



Календарный план воспитательной работы является единым для ДОО. Все мероприятия в детском саду проводятся с учётом 
особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Месяц Праздники и памятные даты Направление
воспитания

Мероприятия Ответственные

Январь 2-я неделя: 7 января Рождество Социальное, духовно
нравственное.

Развлечение
«Рождественские колядки»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель

3-я неделя: Зимняя олимпиада Физическое и 
оздоровительное.

Спортивные соревнования и 
эстафеты

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель

Февраль
4-я неделя:
23 февраля: День защитника 
Отечества.

Социальное, духовно
нравственное, 
патриотическое

Спортивно-патриотический 
праздник «Зарница»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре.

Март 1-я неделя: 8 марта: 
Международный женский день

Социальное, духовно
нравственное

Праздник «Мама милая моя» Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель

2-я неделя: Книжкина неделя Познавательное, 
социальное, эстетическое

Тематический проект 
«Книжкин дом»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель.

4-я неделя: 27 марта: 
Всемирный день театра

Эстетическое,
познавательное

Театрализованное 
представление 
«Путешествие в мир театра»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель.

Апрель 1-я неделя: День смеха Социальное, эстетическое Развлечение «Юморина» Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

2-я неделя: 12 апреля: День 
космонавтики

Социальное,
познавательное

Квест «Путешествие в 
космос»

Воспитатели всех 
возрастных групп,



музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

4-я неделя: Экологическая 
неделя «Посади свой цветок»

Трудовое, социальное, 
духовно-нравственное

Посадка растений, 
экологическая акция 
«Сохраним Землю зеленой»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель 
(при необходимости)

Май
2-я неделя: 9 мая: День Победы Социальное, духовно

нравственное, 
патриотическое

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

Июнь 1-я неделя: 1 июня: День защиты 
детей

Социальное, духовно
нравственное

Праздник «Дружат дети всей 
планеты!»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

2-я неделя: 12 июня: День 
России

Социальное, духовно
нравственное, 
патриотическое

Развлечение на улице «День 
России»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

Июль 1-я неделя: 8 июля: День семьи, 
любви и верности

Социальное, духовно
нравственное

Тематическое занятие «Моя 
семья»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель 
(при необходимости)

2-я неделя: Неделя игры и 
игрушки

Социальное, трудовое, 
духовно-нравственное

Изготовление игрушек в 
«Творческой мастерской». 
Развлечение «Игры, которые 
мы любим»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

4-я неделя: 30 июля: 
Международный день дружбы

Социальное, духовно
нравственное,

Развлечение «Дружба 
начинается с улыбки»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

Август
2-я неделя: 12 августа: День Физическое и Спортивный праздник Воспитатели всех



физкультурника оздоровительное «Сильные, смелые, ловкие!» возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

3-я неделя: 22 августа: День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Социальное, духовно
нравственное, 
патриотическое

Праздник «Флаг России» Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

Сентябрь 1-я неделя: 1 сентября: День 
знаний

Социальное,
познавательное

Квест-игры «Буратино в 
гостях у ребят»

Воспитатели старших и 
подготовительных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

4-я неделя: 27 сентября: День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников.

Социальное, духовно
нравственное

Развлечение «Наш веселый 
детский сад»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

Октябрь 1-я неделя: 1 октября: 
Международный день пожилых 
людей

Социальное, духовно
нравственное

Развлечение «Бабушка 
рядышком с дедушкой»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

1-я неделя: 1 октября: 
Международный день музыки

Эстетическое,
познавательное

Творческий концерт «Юные 
таланты»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель

1-я неделя: 4 октября: День 
защиты животных

Социальное, духовно
нравственное

Акция «Братья наши 
меньшие»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

3-я неделя: Третье воскресенье 
октября: День отца в России

Социальное, физическое и 
оздоровительное

Спортивный праздник 
«Вместе с папой»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре

Ноябрь
2-я неделя: Неделя здоровья Физкультурное и 

оздоровительное,
Тематический проект 
«Здоровый образ жизни»

Воспитатели всех 
возрастных групп,



социальное специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

3-я неделя: 18 ноября: День 
рождения Деда Мороза

Эстетическое, социальное Развлечение «Подарки для 
Деда Мороза»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель

4-я неделя: Последнее 
воскресенье ноября: День 
матери в России

Социальное, духовно
нравственное

Музыкально-литературная 
композиция «Всё начинается 
с мамы»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель

4-я неделя: 30 ноября: День 
Государственного герба 
Российской Федерации

Социальное, духовно
нравственное, 
патриотическое

Тематический день «День 
Государственного герба 
России»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

Декабрь
3-я неделя: Неделя в 
«Мастерской Деда Мороза»

Трудовое, эстетическое, 
социальное

Трудовая акция «Украсим 
группу и прогулочный 
участок к Новому Году»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель 
(при необходимости)

4-я неделя: 31 декабря: Новый 
год

Эстетическое, социальное Новогодний праздник «В 
гостях у Деда мороза»

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты ДОО, 
музыкальный руководитель

V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа (далее -  Программа) раскрывает содержание и организацию образовательной деятельности для детей раннего и 
дошкольного возраста по образовательным областям.

Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028, (далее -  ФОП) и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации



от 17.10.2013 г. № 1155, в редакции от 08.11.2022, (далее -  ФГОС ДО).
При разработке Программы учитывались следующие нормативно правовые документы:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с

28.02.2023).
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», (ред. от 28.04.2023).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».

8. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии».
Цель Программы: содействие воспитанию позитивной социализации, личностного развития, развития творческих способностей детей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Основные задачи:
1. Обеспечить полную адаптацию каждого ребёнка к детскому саду.
2. Оптимизировать работу по физическому развитию детей, укреплению физического и психического здоровья детей с учётом 

климатических условий и географического расположения дошкольного учреждения.
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации.
4. Формировать культурно-гигиенические навыки, содействовать росту самостоятельности каждого ребёнка в быту через совершенствование 

самообслуживания.



5. Создавать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечивать эмоциональное благополучие детей.
6. Развивать речь детей.
7. Обеспечивать необходимые условия для сенсорного развития детей.
8. Содействовать становлению продуктивного целеполагания в продуктивной деятельности.
9. Развивать мелкую моторику кисти руки ребёнка.
10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития детей, охраны и укрепления здоровья.

Задачи с учетом специфики региональных и социокультурных условий:

1. Приобщать дошкольников к культурному и музыкальному наследию своего края: образцам народного фольклора, народным 
художественным промыслам, культурным музыкальным традициям.

2. Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность регионального содержания.
3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания ближайшего окружающего мира.
4. Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине.

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы.
В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; педагогическая диагностика достижения планируемых 
результатов.

Содержательный раздел включает задачи и содержание образования по образовательным областям. В нем представлено описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Включены образовательные технологии, способствующие 
музыкальному развитию дошкольников. Указаны особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также 
способы поддержки детской инициативы.

Показаны особенности взаимодействия педагога с семьями обучающихся.
В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям
Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды в группе, материально-техническое обеспечение. Представлены особенности 
организации образовательного процесса и календарный план воспитательной работы.

Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
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