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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа старшей группы общеразвивающей направленности 

(далее рабочая Программа), разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования определяет содержание образования 

воспитанников первой младшей  группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 «Солнышко» 

города Сафоново Смоленской области (далее по тексту – ДОУ) от 1,5 до 3 

лет. 

 

Программа позволяет реализовать основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

 

1. обучение и воспитание ребѐнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту 

содержании доступными средствами; 

2. создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 

Родины; 

3. создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребѐнку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – Стандарт) направлен на достижение 

следующих целей: 

 

‒ повышение социального статуса дошкольного образования; 

‒ обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

‒ обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

‒ сохранение единства образовательного пространства Российской 
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Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

‒  

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учѐтом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 
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Цели Программы 

 

В соответствии с ФОП ДО целями Программы являются 

разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно 

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, 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. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. 

ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО):  

‒ обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО 

и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

‒ приобщение детей к базовым ценностям российского народа – 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков 

на основе осмысления ценностей; 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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‒ формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

‒ достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

 
Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 
 
‒ полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

‒ содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе – взрослые); 

‒ признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

‒  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒  сотрудничество ДОУ с семьей; 

‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

‒ формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

‒ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Подходы к формированию Программы: 

 
1. Личностно-ориентированный: Методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на системы 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самосознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. При этом 

педагогический процесс носит деятельностно-творческий характер, 

диалогичен, воспитанникам предоставляется пространство, свобода для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 

способов обучения и поведения. 

2. Культурологический подход: предусматривает «открытость» 

различных культур, взаимосвязь природных и социокультурных процессов, 

основывающихся на общечеловеческих ценностях и направленных на 

помощь ребенку в освоении опыта и свободном саморазвитии и 

самореализации. Предполагает создание условий для наиболее полного (с 

учѐтом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества информирование разнообразных познавательных 

интересов. Реализация 

3. Дифференцированный подход: подход к процессу обучения, в 

русле которого предполагается дифференциация в различных видах и 

формах. Учитываются индивидуально – типологические особенности 

личности   для построения процесса обучения в выделенных группах. 

4. Деятельностный подход: предполагает целенаправленную 

организацию образовательно-воспитательным процессом ребенка 

дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – 

направленности интересов, ценностных ориентаций, понимания смысла 

обучения и воспитания и опирается на существующие понятие «ведущая 

деятельность», «виды детской деятельности». 

5. Дифференцированный подход: предполагает помощь 

дошкольнику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его 

возможностей, становлении самосознания, в самоопределении относительно 

личностно-значимых и общественно-приемлемых целей, самореализации и 

самоутверждения. 

6. Индивидуальный подход: предполагает признание самоценности 

каждого ребенка; диктует необходимость прогнозирования индивидуальной 

траектории развития дошкольника с опорой на его сильные стороны, 

природные склонности и способности, занимаясь с группой воспитанников, 

педагог при этом учитывает особенности каждого ребенка в отдельности. 

7. Гендерный подход: лежит дифференциация по признаку пола, 

разных видов деятельности девочек и мальчиков (умственной, двигательной 

и т.д.). 
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Характеристики детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у 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 
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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 нес 

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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в первой младшей 

группе 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

у ребѐнка 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; 
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ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; 

ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 

ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

какой последовательности продвигаться к цели; 

ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

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

может обращаться с вопросами и просьбами; 

ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 

ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее); 

ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 

природы, старается не причинять вред живым объектам; 

ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 

простые танцевальные движения; 

ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности 

(лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки 

(гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, 

шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; ребѐнок активно действует с 

окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение 

многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 
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обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной 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 Программы заданы как 

целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), 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. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 

Периодичность проведения педагогической диагностики в ДОУ не 

менее 2 раза в год: на начальном этапе освоения ребенком Программы в 

зависимости от времени его поступления в группу (стартовая диагностика) и 
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на завершающем этапе освоения Программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости могут использоваться 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Результаты педагогической диагностики наблюдения фиксируются в 

карте индивидуального развития ребенка, что позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого), 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, определяет индивидуальную работу по освоения Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
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особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты ДОУ (педагог-психолог и др.) Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится 

по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

 
Данный раздел Программы определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые в старшей группе ДОУ по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до семи-восьми лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 

к окружающему миру. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Основные задачи образования с детьми от 1,5 до 3 лет. 

Поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОУ; 

развивать игровой опыт ребѐнка, 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 ДОО; 

формировать первичные представления ребѐнка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях (законных представителях) и близких членах 

семьи. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет: 

 

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 или проблемного характера, объясняет отличительные 

признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребѐнку основные части тела и 

лица человека, его действия. Поддерживает желание ребѐнка 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: детей, родителей (законных представителей). 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, еѐ 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 ребѐнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 

внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребѐнка 

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 тому подобное). 

 

Методические пособия для воспитательно-образовательного 
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процесса для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

1. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.ООО: Элизе 

Трэйдинг, 2002.  

2. Безопасность вашего малыша /С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина/ - Ярославль: Издательство «Академия 

развития», 1997.  

3. Богуславская, Н.А.Купина. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2000.  

4. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1991.  

5. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для родителей и воспитателей. – М: АРКТИ, 

2002.  

6. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М.: Ювента, 

2001. — Глава «Растим самостоятельных и инициативных».  

7. Буре Р.С. Дошкольник и труд. — СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

8. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. — М., 

Просвещение, 1983.  

9. Воспитание дошкольника в труде / под ред. В. Г. Нечаевой. — 

М.: Просвещение, 1983.  

10. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей 

детского сада / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. — 

М.: Просвещение, 2000.  

11. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. — М.: Владос, 2003.  

12. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. Пособие. — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. — 

368 с.: ил. — («Росинка»).  

13. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду. М.: Линка-Пресс, 2003.  

14. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: Просвещение, 2007.  

15. Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в 

группах раннего возраста: практ. Пособие, 2-е изд. — М., 2007  

16. Развитие социальной уверенности у дошкольников / науч. Ред. 

Безруких М.М. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

17. Ривина Е.К. Герб и флаг России – М.: АРКТИ, 2002.  
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18. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музеи в детском 

саду. – М.: Линка-Пресс, 2008.  

19. Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, 

игры, упражнения / Под редакцией Л.В.Кузнецовой, М.А.Панфиловой. – М: 

ТЦ Сфера, 2002.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 Основные задачи образования с детьми от 2 до 3 лет: 
‒ 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 населенном пункте, в котором живет 

ребѐнок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, ДОО; 

‒ 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. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет 
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 

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 
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деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, 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 геометрических форм-

вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением 

рисунка на еѐ 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 водит машину, доктор лечит); 

развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических 

особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, 

рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался – насытился, устал – отдохнул; намочил – вытер; заплакал – 

засмеялся и так далее); о деятельности близких ребѐнку людей («Мама моет 

пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; 

«Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о 

предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода 

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

ведро, лейка и так далее). 
Природа: педагог организует взаимодействие и направляет внимание 

детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые 
доступны для непосредственного восприятия. 

Формирует представления о домашних, диких животных и их 

детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 

передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты 
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и другие), 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. 

 

Методические пособия для воспитательно-образовательного 

процесса для реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

1 Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М. : Перспектива, 2016. 

2 Безопасность вашего малыша /С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина/ - Ярославль: Издательство «Академия 

развития», 1997. 

3 Безруких М. М., Филиппова Т. А. Разговор о правильном 

питании. — М.: Олма-Пресс, 2000. 

4 Богуславская, Н.А.Купина. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2000. 

5 Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1991. 

6 Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для родителей и воспитателей. – М: АРКТИ, 

2002. 

7 Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М.: Ювента, 

2001. — Глава «Растим самостоятельных и инициативных». 

8 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребѐнка от рождения до 6 лет. М, 1991. 

9 Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. Сада).  

10 Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика 

приобщения детей к чтению. – М: Линка-Пресс, 2003. 

11 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1996 

12 Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование 

работы с детьми. Перспективное и календарное планирование работы с 

детьми от 1 года до 3 лет с использованием игрушек: Пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Издательский ДОС 

«Воспитание дошкольника», 2007. – 112с. 

13 Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? — 

М.: Сфера, 2008. 
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14 Мы слушаем музыку: Учебное пособие: Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями / сост. О. П. Радынова. — М.: 

1997.  

15 Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в 

группах раннего возраста: практ. Пособие, 2-е изд. — М., 2007 

16 Павлова Л. Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

до трех лет. Пособие для воспитателей и родителей. — М., 2010. 

17 Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. 

Методическое пособие. — М., 2008. 

18 Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования / Под ред. Т. Н. Дороновой, Т. И. Ерофеевой. — 

М., 2010 

 

 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», 

«Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны 

деревья в лесу», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», 

«Этого не следует делать в лесу». «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран 

ближнего зарубежья»;«Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень 

важные профессии»; «Перелетные птицы»;   «Погодные   явления»;   

«Полевые цветы»;   «Птицы»;   «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Картины из жизни диких животных: 

«Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные  символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; 
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«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные задачи образования с детьми от 2 до 3 лет 

Формирование словаря: 
развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у 

детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, 

различать их 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); 
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побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребѐнку 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, связанные с 

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

тому подобное), 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. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет 
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 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 ребѐнка 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 ребѐнок пытается произнести все 

слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей 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 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 
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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 предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе 

детей, понимать еѐ 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. 

 

Методические пособия для воспитательно-образовательного 

процесса для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Александрова Т.В. Живые звуки и фонетика для дошкольников. 

– СПб: Детство – Пресс, 2005. 

2. Баюшки-баю: Методическое пособие. — М.: Владос, 1995.  

3. Гридчина Н. Н. Речевые пятиминутки. Изд. «Каро» 2005 г.  

4. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование 

работы с детьми. Перспективное и календарное планирование работы с 

детьми от 1 года до 3 лет с использованием игрушек: Пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Издательский ДОС 

«Воспитание дошкольника», 2007. – 112с. 

5. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования / Под ред. Т. Н. Дороновой, Т. И. Ерофеевой. — 

М., 2010 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: 
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 
Книги для чтения детям 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные задачи образования с детьми от 2 до 3 лет 
 

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, стремление 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 (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; 
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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 (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. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет 
 
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 так далее), 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 
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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 другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребѐнка 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 еѐ 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 так далее); 

учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), 

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 тому 

подобное. 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 
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педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то 

самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений; 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и тому подобное). 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 тому 

подобное). 
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; 

продолжает формировать у детей способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); 

учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

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 еѐ 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 
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настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог 

поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 
Культурно-досуговая деятельность. 
Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОУ 

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, 

театрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование 

русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 

спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

 
Методические пособия для воспитательно-образовательного 

процесса для реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

 

1. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. Сада).  

2. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. Руководителя детского сада 

(из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

3. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. — СПб.: Композитор, 1999.  

5. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. 

Пособие. — (Воспитание и дополнительное образование детей). — (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. Изд. Центр 

«ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

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

Младшая группа. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

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

Первая младшая группа. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

8. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 
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9. Мы слушаем музыку: Учебное пособие: Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями / сост. О.П. Радынова.— М.: 

1997.  

10. Петрова В. А. Мы танцуем и поем.— М.: Карапуз, 1998.  

11. Петрова В. А.  Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

12. Петрова В. А. Малыш: Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). — М.: Виоланта, 1998.  

13. Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основные задачи образования с детьми от 2 до 3 лет 
 

‒ обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать 

упражнения основной гимнастики: основные движения (бросание, катание, 

ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и 

музыкально-ритмические упражнения; 

‒ развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку 

в пространстве; 

‒ поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе 

с педагогом в небольших подгруппах; 

‒ формировать интерес и положительное отношение к 

выполнению физических упражнений, совместным двигательным действиям; 

‒ укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

приобщая к здоровому образу жизни. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет 
 
Педагог формирует умение выполнять основные движения, 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в различных 

формах физкультурно оздоровительной работы (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по 

развитию движений и другое), развивает психофизические качества, 

координацию, равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает 

детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно, 

реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, 

предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет 

стремление ребѐнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно- гигиенические навыки. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). Основные движения:  
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бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; 

прокатывание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя 

(расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; 

передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, 

снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с 

расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через 

сетку, натянутую на уровне роста ребѐнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до 

погремушки (флажка) 3- 

140 м (взяв еѐ, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по 

гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на 

лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, 

палки, кубы; на 

носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в 

сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); 

врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по 

одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных 

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за 

катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 

20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40- 80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением 

вперед, через 1- 2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места 

как можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребѐнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-

3 м); по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по 

гимнастической скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 

см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без 

помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в 

стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 

действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, 

придерживаться определенного направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения. 
Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого 

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

назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед 

собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед- назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему 
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рядом ребѐнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; 

одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и 

лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на 

спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
гибкости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, 

приседание, потягивание с подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 

занятии, включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; 

педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под 

музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», 

приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные 

упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с 

детьми упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми 

обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на 

скамейке. 

Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально- ритмических упражнений. Создает условия для развития 

выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных 

играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, 

походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у 

детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки 

при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки 

перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться 

предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения 

правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок 

одежду; способствует формированию положительного отношения к 

закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических 

упражнений. 

 
 

Методические пособия для воспитательно-образовательного 

процесса для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

1) Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского 

сада. — М.: ВЛАДОС, 2005. 

2) Рунова М. А. Движение день за днѐм. Двигательная активность – 

источник здоровья детей. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

3) Сборник подвижных игр / Автор – сост. Э. Я. Степаненкова. 
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4) Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

в раннем возрасте (1 год- 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и другие); ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, ОРУ, простые 

подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная 

игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально ритмические движения). 

 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной  

программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог образовательного учреждения может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

‒ совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, 

взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребѐнка чему-то новому; 

‒ совместная деятельностьребѐнка 
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с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – равноправные партнеры; 

‒ совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

‒ совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

‒ самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребѐнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

т.д.. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, 
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развивающая, воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, 

коммуникативная, развлекательная, диагностическая, психотерапевтическая 

и др. 

В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагогу необходимо максимально использует 

все варианты еѐ применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, может включать: 
игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

ОО; продуктивную деятельность детей по интересам (рисование, лепка 

конструирование, и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
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организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми- путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный 

припроведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую 

половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-

ориентированные проекты и др. 
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чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы, 

изменять предметно-развивающую среду и др.). 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно- исследовательскую, коммуникативную, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

в продуктивной – как созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно исследовательской, продуктивной деятельности). 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Деятельность детей дошкольного возраста в ДОУ представлена в 

форме самостоятельной инициативной деятельности. Особое внимание 

уделено самостоятельной исследовательской деятельности и 

экспериментированию. Созданы условия для свободных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, музыкальных и других игр. Педагогами 

активно поддерживается самостоятельная деятельность в книжном уголке, 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование и 

самостоятельная двигательная активность (подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений). 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребѐнок приходит в детский сад и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры; игры – импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 
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миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребѐнку, 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 еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, 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 ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 
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детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд 
способов и приемов: 
1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог 

сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), 

обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 
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способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей. В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 

дошкольного образования, РППС в ДОО содержательно насыщенна: 

трансформируема;  

полифункциональна;  

вариативна;  

доступна;  

безопасна.  

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы ДОО. Образовательное пространство групповых 

помещений, прогулочных участков оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  
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Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 

Полифункциональность материалов обеспечивается:  

возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. Д.;  

наличием в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

 

Вариативность среды обеспечена:  

наличием в группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

Доступность среды обеспечена:  

доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс;  

свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Организация образовательного пространства в групповых помещениях 

дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповых помещений. Зонирование помещения помогает ребѐнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности.  

В групповых помещениях организованы зоны для:  

приѐма пищи и занятий;  

развития движений;  

сюжетных игр;  

игр со строительным материалом;  

игр с машинками;  

изобразительной деятельности;  

музыкальных занятий;  
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чтения и рассматривания иллюстраций;  

игр с песком и водой;  

отдыха (уголок уединения);  

уголка природы.  

 

В групповых помещениях ДОУ имеются материалы и игрушки:  

 

для социально-коммуникативного развития детей (наглядные 

пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 

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

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

ситуации).  

 

Для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы 

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

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов 

(мишки, собачки, кошечки и т. Д.); стационарная и настольная кукольная 

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

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

нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, шарики, детали 

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

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

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

для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы 

и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

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

наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 
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индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр 

детей; матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, 

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

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

объѐмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

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

маленькие волчки, машинки и пр.).  

для развития познавательной активности, экспериментирования: 

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

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

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

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

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

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

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

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

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

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

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

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

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

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

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

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

природе» и т. Д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, 

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

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

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

для художественно-эстетического развития детей: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные 

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

демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для хранения 

материалов для изобразительной деятельности.  
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Для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

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

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

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

и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 

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

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники 

для детей.  

Для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

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

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

том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с 

записями музыкальных произведений).  

Для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и  

др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с 

набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, 

настольный плоскостной, магнитный, теневой);  

для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

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

изготовленные из разнообразных материалов; верѐвки; дорожки для ходьбы, 

задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики 

с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

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

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

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления 

(стенды, тренажѐры), предназначенные для раз-вития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, пуговицы, петли, 

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

копилки.  
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Примерное календарно-перспективное планирование 

организованной образовательной деятельности для группы  1-3 года 
 

Нед

еля 

Развитие речи 

и ознакомление с 

окружающим 

Сенсорное 

развитие 

Игры Игры-

развлечения 

1 2 3 4 5 

Первый месяц работы (по окончании адаптационного периода) 

Первая «Кошечка к нам 
пришла» 

«Рассмотрим нашу 
кошечку» 

«Угостим кошеч-
ку молочными 
продуктами» 

«Играем с кошечкой в 
прятки» 

Вторая Слушаем потешку  
« Кисонька –
лысонька» 

«Продолжаем рас-
сматривать 
кошечку и 
любоваться ею» 

«Укладываем 
кошечку спать» 

«Играем с кошечкой в 
прятки» 

Третья «Слушаем потешку 
«Три-та-та, три-та-та! 
Вышла кошка за 
кота» с 
рассматриванием 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

«Рассматриваем 
кошечку и кота на 
иллюстрации Ю. 
Васнецова к 
потешке «Ходит 
кот по лавочке» 

«Кошечка угоща-
ет детей хлебом 
с маслицем» 

«Чаепитие у игрушек с 
кошечкой» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с зайчиком» 

«У кошки – лепеш-
ки, у кота – пирож-
ки» 

«Зайчик в гости 
к нам пришел» 

Театр игрушек по 
потешке «Заинька, 
походи, серенький, 
походи» с пениеми 
музыкальным 
сопровождением 

Второй месяц работы 

Первая Слушаем потешку 
«Заинька серенький» 

«У  кого ушки 
длиннее» 

«Зайчик знако-
мится с другими 
игрушками» 

Театр игрушек по по-
тешке «Заинька, походи, 
серенький, походи» с 
пением и музыкальным 
сопровождением 

Вторая «Давайте познако-
мимся с маленьким 
зайчиком» 

«Такие разные 
зайчики» 

«Зайчики-брати-
ки встречаются» 

Театр игрушек по по-
тешке «Зайчишка-
трусишка» 

Третья «Давайте 
рассмотрим 
зайчиков» 

«Заинька, приди к 
нам» 

«Играем вместе» «Игра в прятки с зай-
чиками и кошечкой» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с петушком» 

«Рассмотрим 
петушка» 

«Как петушок 
утром разбудил 
игрушки» 

Театр игрушек по по-
тешке «Уж ты, Петя-пе-
тушок», с называением 
имени каждого ребенка 

Третий месяц работы 

Первая «А у нас два 
петушка» 

«Продолжаем 
рассматривать и 
сравнивать двух 
петушков» 

«Как петушок 
утром разбудил 
детей и 
игрушки» 

«Играем с кошечкой, 
зайчиками и петушком в 
прятки» 

Вторая «Слушаем рассказ о 
том, как лечили 
петушка» 

«Угощаем игрушек 
лепешками и пи-
рожками» 

«Петушок 
заболел» 

Театр игрушек по 
потешке «Тили-бом, 
тили-бом, загорелся 
кошкин дом» 

Третья «Слушаем потешку «У  кого из игрушек «Петушок Театр игрушек по 
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«Тили-бом, тили-
бом, загорелся 
кошкин дом» и 
рассматриваем 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

есть что-нибудь 
красненькое» 

заболел» знакомым детям 
потешкам «Кисонька-
лысонька», «Три-та-та, 
три-та-та», «Заинька-
трусишка по полю 
бежал», «Петя, Петя, 
петушок» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с большой и 
маленькой 
собачками» 

«Продолжаем рас-
сматривать 
собачек и 
сравнивать их» 

«Собачки в 
гостях у детей» 

Театр игрушек 
«Укладываем игрушки 
спать и поем им 
колыбельные песни» 

Четвертый месяц работы 

Первая «Слушаем стихотво-
рение Б. Заходера 
«Про пса» 

«Игрушки большие 
и маленькие» 

«Учимся играть с 
собаками»  

Театр игрушек 
«Концерт маленьких 
игрушек» 

Вторая «Давайте познако-
мимся с гусем и 
уточкой с утенком» 

«Какого цвета гусь, 
уточка и утенок?» 

«Играем с новы-
ми игрушками – 
гусем и уточкой» 

Театр игрушек по 
песенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Третья «Слушаем потешки 
про гуся «Гуси, гуси, 
га-га-га» и про 
уточек «Уточки, 
уточки»» 

«Игрушки белого 
цвета угощаем 
лепешками, а всех 
других печеньем» 

«Как гусь и уточ-
ка потерялись» 

Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с медведем» 

«Дед Мороз 
угощает игрушки 
лепешками и 
печеньями» 

«Играем с 
медведем» 

Театр игрушек по сти-
хотворению Г. Виеру 
«Медведь» 

Пятый месяц работы 

Первая «Слушаем потешку 
«Пришел медведь к 
броду»» 

«Дед Мороз угоща-
ет игрушки лепеш-
ками и пирожками» 

«Играем с медве-
дем в железную 
дорогу» 

Театр игрушек по 
потешке «Пришел 
медведь к броду» 

Вторая «Давайте познако-
мимся с совой» 

«Игрушки покупа-
ют билеты для по-
ездки по железной 
дороге, которые по 
цвету соответству-
ют их окраске» 

«Продолжаем 
играть с медве-
дем в железную 
дорогу» 

«Игра в прятки с 
игрушкой-совой» 

Третья «Игрушки птицы» «Игрушки продол-
жают покупать би-
леты для поездки 
по железной 
дороге, которые по 
цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Играем сами» Театр игрушек 
«Игрушки на музы-
кальном занятии» 

Четвертая «К  нам лисичка 
пришла» 

«Игрушки пригла-
шают лису поехать 
вместе с ними по 
железной дороге и 
покупают билеты, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Лиса знакомит-
ся с игрушками» 

Театр игрушек по 
потешке «Лиса по лесу 
ходила» 

Шестой месяц работы 

Первая «Слушаем потешку «Игрушки поку- «Играем сами» Хороводная игра 
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«Зайчишка-трусиш-
ка»» 

пают билеты для 
поездки по 
железной дороге, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Заинька, походи, 
серенький, походи» с 
пением и музыкальным 
сопровождением 

Вторая «Белочки в гостях у 
ребят» 

«Продолжаем рас-
сматривать 
белочек и 
сравнивать их» 

«Белочки 
знакомятся с 
ребятами» 

Театр игрушек 
«Игрушки любят 
танцевать» 

1 2 3 4 5 

Третья «Слушаем потешку 
«Сидит белка на 
тележке» 

«Разные домики 
для больших и 
маленьких 
игрушек» 

«Белочка сидит 
на тележке и 
угощает ребят и 
игрушечных зве-
рят орехами» 

Театр игрушек 
«Игрушки любят петь 
песенки» 

Четвертая «К  нам приплыли 
рыбки» 

«Разные домики и 
тазики с водой для 
больших и малень-
ких игрушек» 

«Играем сам» Игры с водой 

Седьмой месяц работы 

Первая «Слушаем потешку 
«Сорока-белобока» и 
рассматриваем 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

«Разные домики и 
тазики с водой для 
больших и малень-
ких игрушек» 

«Играем в 
«Сороку-
белобоку»» 

Игры с водой 

Вторая «К  нам прискакала 
лягушка» 

«Лягушка вместе 
со всеми 
игрушками 
покупают билеты 
для поездки по 
железной дороге» 

«Играем сами» Игры с водой 

Третья «Слушаем 
стихотворение 
«Котик и козлик»» 

«Украшаем 
игрушки 
бантиками и 
бусами» 

«Играем сами» Хороводная игра «За-
инька, походи, серень-
кий, походи» с пением 
и музыкальным 
сопровождением 

Четвертая 
 

Слушаем стихотворе-
ние Г. Лагздынь 
«Аккуратные 
зайчата» 

«Продолжаем укра-
шать игрушки бан-
тиками и бусами» 

«Целый день 
игрушки с нами» 

Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Восьмой месяц работы 

Первая «Слушаем потешку 
«Большие ноги шли 
по дороге»» 

«Находим игрушки 
по просьбе 
взрослого» 

«Играем сами» Театр игрушек по 
потешке «Пришел 
медведь к броду» 

Вторая «Слушаем, как взрос-
лый рассказывает 
сказку 'Теремок»» 

«Находим контра-
стные по цвету иг-
рушки по просьбе 
взрослого» 

«Играем сами» Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Третья «Слушаем потешку 
«Мишка, Мишка, где 
штанишки?»» 

«Находим контра-
стные по цвету иг-
рушки по просьбе 
взрослого» 

«Играем сами» Хороводная игра «За-
инька, походи, серень-
кий, походи» с пением 
и музыкальным 
сопровождением 

Четвертая «Продолжаем «Продолжаем «Играем сами» Театр игрушек по 
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слушать потешку 
«Мишка, Мишка, где 
штанишки?»» 

учиться находить 
контрастные по 
цвету игрушки по 
просьбе взрослого» 

желанию детей 

 

Примерная сетка организованной образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

1 образовательная ситуация 

3. Сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4. Игра 1 

3 Художественная деятельность 

 

1 образовательная ситуация  

4 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

5 Игра-развлечение 1  

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций, игр, 

занятий 
 

Примерный режим дня 
 

 Период времени 

Приѐм, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность  

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная и совместная образовательная 

деятельность  

8.45-9.20 

(непрерывная не более 

15 минут) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъѐм, водные и воздушные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная и совместная образовательная 

деятельность 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.50-18.00 

 


