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Рабочая программа второй младшей группы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Программа рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована к использованию в 

практике. 
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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей для детей второй младшей группы (3-4 

лет) по программе «Радуга» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и на основе Основной 

Образовательной программы дошкольного образования отделения дошкольного 

образования МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида». 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего возраста; 

продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами: 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Государственным реестром Примерных образовательных программ 

общего образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

-Приказом Министерством образования и науки России «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 

1014; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 
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«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". (с изменениями на 

27.08.2015 г.); 

-Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

-Уставом МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида», 

утверждённый Комитетом по образованию от 14.07.2016 г. № 1997-р. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, 

на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Срок реализации Программы 1 год. Изменения в Программе допускаются:  

-с появлением новых нормативных документов;  

-с изменением запросов родителей; 

-по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний 

и внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и 

принимаются на педагогическом совете и утверждаются директором организации. 



7 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

-специфики климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-сложившихся традиций организации; 

-использования педагогических технологий и форм работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогов; 

-программа «Радуга» под редакцией под редакцией Т. Н. Доронова, С. 

Г. Якобсон, Е. В. Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова, Москва, 2010 г. 

Цель Программы - обеспечение развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, принятых в  
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обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования.  

Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи 

 

1. Программа «Радуга» под редакцией Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон, 

Е. В. Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова, Москва, 2010 г. 

1. Региональный компонент (национальные, социокультурные, 

климатические и другие условия реализации Программы) «Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова (младший возраст). 
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Задачи: 

1. Воспитывать любовь и интерес к родному городу 

2. Вызвать желание узнавать свой город, познакомиться с ним 

поближе, на основе потребностей и интересов детей, а также возможностей 

педагогического коллектива: 

3. Региональный компонент (национальные, социокультурные, 

климатические и другие условия реализации Программы) «Добро 

пожаловать в экологию», под редакцией О.А. Воронкевич (дошкольный 

возраст). 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры: 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно - 

исследовательскую деятельность. 

2. Формировать представление о системном строении природы.  

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

4. «Математика в детском саду», В.П. Новикова (дошкольный возраст). 

Цель: формирование у детей элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с разными областями математической 

действительности.  

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, 

умения находить решения в проблемно-игровых и поисковых ситуациях. 

Принципы и подходы к формированию программы 
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Образовательная часть  

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы.  
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастным особенностями детей через специфические виды деятельности.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 
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скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательных областей тесно связаны с друг с другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет за 

Организацией право выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

-Направленность на сохранение и укрепление здоровья 

детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

- Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим 
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прошлым и счастливым будущим. 

-Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

- Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Реализация образовательных целей и задач Программы направлены на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования.  

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 



15 
 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений,  опираясь на свои  знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Промежуточные результаты освоение Программы. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры); 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры 

- зрители, поведение людей в зрительном зале); 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду; 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познание» 

-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

-Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
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красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал); 

-Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, 

село). Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет 

бережное отношение к природе. 

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

-рассматривает сюжетные картинки; 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него; 
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-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. Образовательная область «Физическое развитие»; 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 3-4раза подряд и ловить; метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Аппликация. Создает изображения предметов из 
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готовых фигур; 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию;  

-Умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность:  

-Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в  пределах октавы). Замечает изменения в звучании 

(тихо - громко). Поет, не отставая и не опережая других; 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

программы (к концу дошкольного возраста): 

- у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; 

- ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

-ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
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- ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль 

и может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

-ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

-ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его; 

-ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться 

к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми 

сверстниками; 

- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

-ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации; 

-ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребенок  проявляет положительное  отношение к  миру, разным  видам  

труда, другим людям и самому себе; 

-у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, 
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проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

-ребенок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

-ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 

-ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 

-ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

-ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии, и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и 

принадлежности к нему;  

-ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

-ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет 

некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

-ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях 

знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

-ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

-ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких 

представителях живой природы Россиии и  планеты, их отличительных 

признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии 

живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает 

правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

-ребенок способен воспринимать и понимать произведения 

различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

-ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

-ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 
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выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

-ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; 

-ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные 

средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с 

учетом игровой ситуации; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных 

событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

-ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 

-ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному 

обучению. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов  группе второго младшего дошкольного 

возраста 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной 

деятельности по Программе определяются требованиями Федерального закона 
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«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Концептуальные 

основания для оценки качества образовательной  деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки динамики индивидуального развития детей 

раннего возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием педагогической диагностики являются карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие 

«Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. 

- СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  во втором младшем 

дошкольном возрасте 

Планирование образовательной деятельности детей второй младшей 

группы по пяти образовательным областям ФГОС ДО и ФОП ДО, 

осуществляемое в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Задачи Виды деятельности  Инструментарий (формы, 

приемы и методы) 

-формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившегося заботу о 

товарище, поощрять умение 

пожалеть, почувствовать. 

-формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять 

уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

-воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности, развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и 

т.п. 

-воспитывать элементарные 

В дошкольном возрасте (3-8 

лет) игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, 

режиссерская, строительно-

конструктивная, 

дидактическая, подвижная и 

др.), общение со взрослыми 

(ситуативно деловое, 

внеситуативно-

познавательное, 

внеситуативно-личностное), 

общение со сверстниками 

(ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность 

(слушание речи взрослого и 

сверстников, активная 

диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

Основные диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; беседа. Формы 

проведения педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 
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навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова  

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

-воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Приучать детей н перебивать 

говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, 

если взрослый занят.   

экспериментирование; 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность 

(основные виды движений, 

общеразвивающие и 

спортивные упражнения, 

подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной 

труд); музыкальная 

деятельность (слушание и 

понимание музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмически 

движения, игра на детских 

музыкальных 

инструментах). 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной деятельности 

Нравственное содержание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
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умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т.п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

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

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты – мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ним изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые жалюзи, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставленные книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
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вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши: насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранят его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручение: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
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строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 

т.п.). 

Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-роевые игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять  игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, 

мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями, 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры.   

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 
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иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительных материалы (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 

игры с мячом, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действий в играх-

драматизаций и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимико, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызвать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления.  Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр-актер-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры 
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Закреплять умение детей подбирать по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета, формировать 

понятие времени, представления о частях суток. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). Закреплять знание характерных 

особенностей времен года, активизировать артикуляционный аппарат, научить 

выразительно (при помощи мимики и интонации) произносить текст. Формировать 

умение понимать обобщающие слова, формировать умение в совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила, 

учить правильно оценивать поступки, описывать самостоятельность. Воспитывать 

интонационный слух, развивать способность различать звуки по силе звучания.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасности поведения на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 



32 
 

водителя. 

Познавательное развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий, 

формы, приемы и 

методы) 

-ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями; развитие 

познавательно-исследовательской 

активности и познавательных 

способностей.  

В дошкольном возрасте (3 

года-8лет) игровая 

деятельность (сюжетно-

ролевая игра, 

театрализованная, 

режиссерская, строительно-

конструктивная, 

дидактическая, подвижная и 

др.), общение со взрослыми 

(ситуативно-деловое, 

внестуативно-

познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое и внеситуативно-

деловое); речевая 

деятельность (слушание речи 

взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование; 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Фомы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая. 
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замыслу ребенка; 

элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной 

труд); музыкальная 

деятельность (слушание 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игра 

на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные 

представления об объектах окружающего мира.  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Формировать навыки 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Развивать способы обследования предметов, включая простейшие наблюдения. 

Развивать способы обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвется – не рвется). Формировать умение группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь-одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 
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Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы не нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная и т.д.). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3- цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2-3- цвета, формировать понятие времени, представления о частях суток. Учить 

собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки№ и др.), закреплять 

знания о характерных особенностях времен года.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, и 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях 



35 
 

результата друга.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предмета (все мячи-

круглые, эти-красные, эти-небольшие). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «Один», «Много», «По 

одному»; находить один из нескольких одинаковых предметов в окружающей 

обстановке, понимать вопрос «сколько?» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом, пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами.). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Побуждать обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления: вверху-внизу, впереди-сзади (позади), справа-

слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени: формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических преставлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
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природе, желания беречь ее.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Зима. 

Расширять представление о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдение за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, воробей, синицы, снегирь и др.). Формировать умение замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустилась листва на деревьях, появляются бабочки и майские жуки, 

показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Закреплять знания о том, что телом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Речевое развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий (формы, 
приемы, методы) 

– развития речи у детей в 

повседневной жизни; 

– развития разных сторон 

речи в специально 

организованных играх и 

занятиях; 
- приобщения детей к культуре 
чтения литературных 
произведений. 

В дошкольном возрасте (3 
года-8лет) игровая 
деятельность (сюжетно-
ролевая игра, 
театрализованная, 
режиссерская, строительно-
конструктивная, 
дидактическая, подвижная 
и др.), общение со 
взрослыми (ситуативно-
деловое, внестуативно-
познавательное, 
внеситуативно-ичностное) 
и сверстниками 

Основные 

диагностические методы 

педагога образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 
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(ситуативно-деловое и 
внеситуативно-деловое); 
речевая деятельность 
(слушание речи взрослого и 
сверстников, активная 
диалогическая и 
монологическая речь); 
познавательно-
исследовательская 
деятельность и 
экспериментирование; 
изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и 
конструирование из разных 
материалов по образцу, 
замыслу ребенка; 
элементарная трудовая 
деятельность 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, 
ручной труд); музыкальная 
деятельность (слушание 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игра на детских 
музыкальных 
инструментах). 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 
 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи у детей в повседневной жизни 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», Спросите: «Понравились ли наши рисунки»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: стыдно 

драться! Ты уже большой»), В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму, местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а,у,и,о,э) и 

некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонацию выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи 
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Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру, тигра»). 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
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Побуждать с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Формировать умение детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. (Список 

детской художественной литературы). 

 
 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи 

 

  

Виды деятельности Инструментарий, 

формы, приемы и 

методы) 

– развития у детей 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

– приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности; 

– приобщения к музыкальной 

культуре;  

– приобщения к театрализованной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте (3 

года-8лет) игровая 

деятельность (сюжетно-

ролевая игра, 

театрализованная, 

режиссерская, строительно-

конструктивная, 

дидактическая, подвижная и 

др.), общение со взрослыми 

(ситуативно-деловое, 

внестуативно-

познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое и внеситуативно-

деловое); речевая 

деятельность (слушание речи 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Фомы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая. 
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взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование; 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

замыслу ребенка; 

элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной 

труд); музыкальная 

деятельность (слушание 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игра 

на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
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звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечка, рукавички). Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазко (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап…»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в 
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траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображение по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать в (определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную строну наклеиваемой фигуры (на специально 

подготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность  
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использование в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание: воспитывать интерес слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).   

Пение: способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжение в 

диапазоне ре(ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество: побуждать допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных.  

Музыкально-ритмические движения: учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движение (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений; притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них.  Способствовать развитию 

навыков выразительно и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображать животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать навыки дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

Физическое развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий, 

формы, приемы и 

методы) 

– укрепления здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни; 

– развития различных 

видов двигательной 

активности; 

В дошкольном возрасте (3 

года-8лет) игровая 

деятельность (сюжетно-

ролевая игра, 

Основные 

диагностические 

методы педагога 
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– формирования навыков 

безопасного поведения. 

 

театрализованная, 

режиссерская, строительно-

конструктивная, 

дидактическая, подвижная и 

др.), общение со взрослыми 

(ситуативно-деловое, 

внестуативно-

познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое и внеситуативно-

деловое); речевая 

деятельность (слушание речи 

взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование; 

изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

замыслу ребенка; 

элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной 

труд); музыкальная 

деятельность (слушание 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Фомы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая. 
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ритмические движения, игра 

на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочком с песком, мячей диаметром 15-20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 



48 
 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «Беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, согласовываться в пространстве. 

Навыки безопасного поведения 

Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с четом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников второго младшего дошкольного возраста.  

Режимны

е 

моменты 

Виды деятельности 

и культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

Планирование 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности 

Способ и 

направления 

поддержки  

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 
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Первая 

половина 

дня 

Игровые ситуации, 

индивидуальные 

игры и игры 

небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и др.); 

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 

др.); наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

трудом взрослых; 

трудовые поручения 

Любая деятельность 

ребенка в ДОО 

может протекать в 

форме 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности в 

центрах активности. 

Физическое 

развитие: центр 

здоровья. 

Познавательное 

развитие: центр 

конструктивной 

деятельности; центр 

науки, экологии и 

экспериментировани

я; центр математики. 

Речевое развитие: 

речевой центр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: центр 

игры; центр 

безопасности; центр 

социально-

эмоционального 

развития; центр 

изобразительной 

деятельности; центр 

музыки и театра.  

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность и 

Для поддержки 

инициативы 

используется 

ряд способов и 

приемов:  

-организация 

опыта 

поведения и 

деятельности 

(приучение к 

положительны

м формам 

общественного 

поведения, 

упражнение, 

воспитывающи

е ситуации, 

игровые 

методы); 

-осознания 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

(рассказ на 

моральные 

темы, 

разъяснение 

норм и правил 

поведения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

этические 

беседы, 

обсуждение 

При реализации 

Программы 

используются 

различные средства, 

подставленные 

совокупностью 

материальных и 

идеальных объектов: 

-демонстрационные 

и раздаточные; 

-визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и 

искусственные; 

-реальные и 

виртуальные. 

Для развития 

следующих видов 

деятельности детей 

используются 

средства: 

-двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-предметной 

(образные и 

дидактические 

игрушки, реальные 

предметы и другое); 

игровой (игровое 
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и дежурства 

(сервировка стола к 

приему пищи, уход 

за комнатными 

растениями и др.); 

продуктивная 

деятельность детей 

по интересам 

(рисование, 

конструирование, 

лепка и др.); 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, 

здоровьесберегающи

е мероприятия, 

двигательная 

деятельность 

(подвижные игры, 

гимнастика и др.).   

экспериментировани

е; 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 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры, 

выполнение 

ритмических и 

танцевальных 

движений. 

поступков и 

жизненных 

ситуаций, 

личный 

пример; 

-мотивация 

опыта 

поведения и 

деятельности 

(поощрение, 

методы 

развития 

эмоций, игры, 

соревнования, 

проектные 

методы).  

оборудование и 

другое);  

-коммуникативной 

(дидактический 

материал, предметы, 

игрушки, 

видеофильмы и 

другое); 

-познавательно-

исследовательской и 

экспериментировани

я (натуральные 

предметы и 

оборудование для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том 

числе макеты, 

плакаты, модели, 

схемы и другое); 

-чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, 

в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

-трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной 

(оборудование и 
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материалы для 

лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

-музыкальной 

(детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и другое). 

Занятие Деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. 

Занятия проводятся в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

др. В рамках отведенного времени может организовываться образовательная 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации 

занятий используется опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Прогулка 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 природными материалом); 

Элементарная трудовая деятельность на участке ДОО; 

Свободное общение педагога с детьми; 

Проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Вторая 

половина 

дня 

Элементарная трудовая 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, 
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музыкальные и литературные досуги и др.); игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и др.); опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и др.; чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и др.; слушание и использование 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 др. 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребенка в образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагогом 

учитываются субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогических обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и образования детей Формы работы 

Физическое развитие -физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-игра; 
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-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-интегративная деятельность; 

-контрольно-диагностическая деятельность; 

-спортивные и физкультурные досуги; 

-спортивные состязания; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

-проектная деятельность; 

-проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное -индивидуальная игра; 

-совместная с воспитателем игра; 

-совместная со сверстниками игра; 

-игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-наблюдение; 

-педагогическая ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-праздник; 

-совместные действия; 

-рассматривание; 

-проектная деятельность; 

-просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

-экспериментирование; 

-поручение и задание; 

-дежурство; 

-совместная деятельность взрослого и детей 
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тематического характера; 

-проектная деятельность; 

Речевое развитие -чтение; 

-беседа; 

-рассматривание;  

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-интегративная деятельность; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация; 

-использование различных видов театра; 

Познавательное развитие -создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-конструирование; 

-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-наблюдение; 

-проблемная ситуация; 

-рассказ; 

-беседа; 

-интегративная деятельность; 

-экскурсии; 

-коллекционирование; 

-моделирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами; 



55 
 

Художественно-эстетическое развитие -Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; 

-создание макетов, коллекций и их 

оформление; 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; 

-игра; 

-организация выставок; 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; 

-интегративная деятельность; 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-двигательный, пластический танцевальный 

этюд; 

-танец; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-музыкальная сюжетная игры. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
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процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей группы второго младшего 

дошкольного возраста. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, выбираются одни или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

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

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и др.), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и др.). 

При организации различных видов деятельности, учитывается опыт ребенка, 
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его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству 

с детьми группы второго младшего дошкольного возраста, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). 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 ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не предоставляются 

возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей группы второго младшего 

дошкольного возраста, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 
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применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДО, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

-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 др.); 

-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 

образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье-сберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастику и др.). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми группы 

второго младшего возраста одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом самостоятельно. Занятие является формой 

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 учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей группы второго младшего 

дошкольного возраста в процессе сотворчества, содействия, сопереживания.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПин 1.2.3685-21. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

группы второго младшего дошкольного возраста составляет 3 часа. 

Продолжительность занятий для детей 3-4-го года жизни – не более 15 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
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музыкальными занятиями.  

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 

ДОО; 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

-проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

-элементарную трудовую деятельность второго младшего дошкольного 

возраста (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации); 

-концерты (спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 
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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 импровизация; 

-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; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей второго младшего 

возраста в группе создаются различные центры активности (игровой, 

литературный, спортивный, творчества, познания и другое).  

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня могут организовываться 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. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъективность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

-в игровой практике ребенка проявляет себя как творческих субъект 

(творческая инициатива); 

-в продуктивной-созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

-в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик определяют детские вопросы, проявленный 

интерем к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы поощряется свободная самостоятельная 

деятельность детей группы второго младшего дошкольного возраста, основанная 

на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
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составляющие эмоционального благополучия ребенка, как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности: 

-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 деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждение детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 
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пребывания ребенка в ДОО, 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 ребенка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до кона, 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 ее 

дозированию. Если ребенок 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 ребенка, 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 ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

С трех-четырех лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системных разнообразных образовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
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ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Для поддержки детской инициативы используется ряд способов и приемов. 

1) не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) у ребенка 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 
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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 ребенком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно 

уделять внимание ребенку, 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 ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

способы ее 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 способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. 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, 
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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. 

2.5. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников второго младшего дошкольного возраста 

Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи; 

-повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживаются следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) предоставлен свободный доступ в ДО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) налажен обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, 

отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; включение родителей 
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(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возраста-сообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребенка с 

родителями (законными представителями). 

Деятельность по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется про нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, ее запросах и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психолого-

физиологического и психического развития детей дошкольного возраста; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в обрасти ДО, включая информирование 

о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДО образовательной программы; условиях 

пребывания ребенка в группе ДО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построение продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способа организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 
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Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Направления просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психологическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня 

ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное 

общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Формы (групповые и (или) индивидуальные, методы, приемы и способы 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1)диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 
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педагогические беседы с родителями (законными представителями), дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары, 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДО. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). 

Кроме того, используется воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 
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проблемы ребенка, выяснить причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволяет устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6. Рабочая программа воспитания во втором младшем дошкольном 

возрасте 

2.6.1. Целевой раздел 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников второго 

младшего возраста и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, прнятыми в 

обществе. 

2.6.2. Общие задачи воспитания второго младшего дошкольного 

возраста 
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Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

2.6.3. Направления воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

группы второго младшего дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одно из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

-игровая; 

-коммуникативная; 
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-познавательно-исследовательская; 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная. 

Охватывает следующие образовательные области: 

1) Социально-коммуникативное развитие;  

2) Познавательное развитие; 

3) Речевое развитие; 

4) Художественно-эстетическое развитие; 

5) Физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДО, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДО, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей: 
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1. Патриотическое направление воспитания; 

2. Социальное направление воспитания; 

3. Познавательное направление воспитания; 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

5. Трудовое направление воспитания; 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
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России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому 

направлении в интеграции с содержанием образовательных областей 
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Направление Патриотическое направление воспитания. Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет - Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях; 

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с профессиями, 

правилами поведения; 

- Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

  

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Семья. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

3-4 года -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
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своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в современных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать 

росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

 

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе, как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 

рисунки детей и т.п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
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группы, к созданию ее символики и традиций. 

  

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучения в школу как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) формирование у ребенка представлений о доброе и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
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правила. 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 

доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление  Социальное направление воспитания. Формирование личности 

ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Подраздел  Образ Я 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); 
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-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

  

Подраздел  Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным, смелым; 

-учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

-учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

  

Подраздел  Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -способствовать формированию личности ребенка; 
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-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

-продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

-формировать первичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано целостное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; 

-различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Содержание воспитательной деятельности по познавательному 

направлению воспитания в интеграции с содержание образовательных 

областей 

Направление  Познавательное направление воспитания. Формирование ценности 

познания. 

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастные специфика 

3-4 лет -дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

 

Подраздел  Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -формировать эстетическое отношение к миру природы; 
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-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить 

детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

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

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыка и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового 

питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
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отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Раздел  Формирование основ безопасности 

Подраздел  Безопасное поведение в природе  

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

3-4 лет -продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика  

3-4 лет - развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина 

МЧС, «полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности  
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причина возникновения 

пожаров, правилах поведения при пожаре. 

 

 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок должен 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. можно выделить основные задачи трудового 

воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел  Трудовое направление воспитания. Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству. 

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания  

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
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деятельность восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -Продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

др.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности  

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
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распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и 

т.д.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
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сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

-воспитывать культуру речи; 

-называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих 

и выслушивать других; 

-говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

-умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
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последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

-привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Раздел  Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм; 

-взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; 

-одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

  

Подраздел  Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 лет -продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга; 

-учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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3-4 лет -расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

-продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; 

-напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

 

2.6.4. Целевые ориентиры воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное  

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 
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прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и др; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха.  

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье в обществе 
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на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания  

Результаты освоения программы 

на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Проявляет готовность и способность 

к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки. 

Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ Российской 

гражданской идентичности. 
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Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

Имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним. 

Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье. Проявляет 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. Имеет 

первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России. Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой 

проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в 

которой он воспитывается. 

Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России. Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках 

и их организации в 

образовательной организации.  

Имеет представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Имеет представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

Имеет представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном направлении. 

Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка. 

Проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе. 

Знает национальных героев и 

важнейшие события истории России 

и ее народов. 

Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

Уважительно относится к 
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защитникам Родины. Уважительно 

относится к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения.  

Формирование 

основ гражданской 

идентичности  

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение. 

Демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать 

в игровых правил и т.д.). 

Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства. Различает 

хорошие и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. Соблюдает правила 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

Негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий в истории и культуре нашей 

страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. Использует правила 

этики и культуры речи. Избегает 

плохих поступков; умеет признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его. Понимает 

возможное негативное влияние на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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зависимости от ситуации. 

Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. Выражает 

познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями.  

Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

Способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью осознает 

преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений. Использует 

тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения других 

людей. 

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. Соотносит свое 

поведение с правилами и нормами 

общества. Управляет своим 
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эмоциональным состоянием. Имеет 

свое мнение, может его обосновать. 

Оказывает позитивное влияние на 

свое окружение. Осознано 

принимает решения и несет за них 

ответственность. Способен 

управлять своим поведением, 

панировать свои действия. 

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно.  

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. Имеет первичные 

представления о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. Понимает, что все люди 

имеют равные права. Спокойно 

реагирует на непривычное 

поведение других людей, 

стремится обсудить его с 

взрослыми. Не применяет 

физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими 

людьми.  

Проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре.  

Способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

Имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых с 

помощью рациональной 

аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

Осознано выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; использует 

простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми. Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

Использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации, критически относится к 

информации и избирательности ее 

восприятия. 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью. Проявляет 

разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе. 

Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе. 

Бережно относиться ко всему 

живому. Имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения на жизнь и деятельность 

человека. 
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отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики. Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности. 

Воспитание 

культуры труда  

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

Не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей). 

Стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

Может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

Оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

Имеет первичные представления о 

Имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности 

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества. 

Проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников.  

Имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданиях. Соблюдает 

порядок на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). бережно относится к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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ценностях труда, о различных 

профессиях. Проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

Активно участвует в общественно 

полезной деятельности. Умеет 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

видах трудовой деятельности. 

 

2.6.5. Уклад группы второго младшего дошкольного возраста 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни группы. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДО). 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
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2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями и 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценные опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДО существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информативную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой группе 

дошкольного отделения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторический и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, колы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций;  

-базовые национальные ценности; 
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-основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

-патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

-социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

-гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

-семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

-наука и ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

-искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

-человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, процесс 
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человечества, международное сотрудничество; 

-духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семьи, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

2.6.6. Воспитывающая среда группы второго младшего дошкольного 

возраста. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Конструирование среды строится на основе следующих элементов: 

-социокультурный контекст; 

-социокультурные ценности; 

-уклад; 

-воспитывающая среда; 

-общность; 
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-деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений 

в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

твори, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 
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происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

2.6.7. Общности группы второго младшего дошкольного возраста 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
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чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственным.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
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зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учиться умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ними такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 



112 
 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.6.8. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

второй младшей группы всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 
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ДО: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

-образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениям воспитания; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

-образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

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

нескольких направлений воспитания: 

-воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

-воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному населению своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
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-воспитание социальным чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила активной 

личностной позиции; создание условий для возникновения у ребенка 

нравственного, социального значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям, представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

что предполагает: 
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-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (Природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастным особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Культура», «Природа»; 

-становление эстетического, эмоционально-целостного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

-формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 
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здоровье и физической культуре; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса у физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническими нормами и правилами; 

-воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

2.6.9. Формы совместной деятельности группы второго младшего 

дошкольного возраста 

Взаимодействие взрослых с детьми группы второго младшего дошкольного 

возраста является важнейшим фактором общего развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье являются 

разумно альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый учувствует в реализации поставлено цели наравне с детьми, как более 



117 
 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, учувствует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
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способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы:  

-родительские собрания; 

-педагогические лектории; 

-круглые столы; 

-родительские клубы, клубы выходного дня (туризм, прогулки). 

В Программу воспитания включен раздел, посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий: Новый год, Деть защитника 

Отечества, 8 марта, «осень», «весна», «лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и др. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 
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-явлениям нравственной жизни ребенка; 

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы; 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

-сезонным явлениям; 

-народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДО. 

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта, принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
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ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «театр в детском саду»). 

Проектирование событий позволяет построить целостны годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести: 

-ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

-разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды 

инсценировки; 

-рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов: организация выставок (книг, 
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репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и т.п.); 

-экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и т.п.), посещение 

спектаклей, выставок; игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое 

действие и др.); 

-демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

2.6.10. Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в группе второго младшего дошкольного возраста. 

Основные виды совместной деятельности, которые используются в 

реализации программы: ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; социальное 

моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; чтение художественной литературы с последующим обсуждением 

и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок наизусть; разучивание и 

исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

Рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок  

книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и т.п.), 

экскурсии (в музей, в школу и т.п.), посещение спектаклей, выставок; игровые 

методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.6.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) отражает 
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федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта; 

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

-компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

При выборе материалов и игрушек для РППС ориентировались на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
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материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

подготовительной к школе группы. 

2.6.12. Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает% 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

-участие представителей организации-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

-проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акаций воспитательной направленности; 

-реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

 

3. Организационный раздел Программы  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы группы 

второго младшего дошкольного возраста  

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

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

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 
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2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогических 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора 

на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 
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построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

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

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей, охраны и укрепления здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;   

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социальной 
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значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

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

информационной среде.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы второго младшего дошкольного возраста 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповую 

комнату, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития.  

При проектировании РППС учтены: 

-местные этнопсихологические социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДО; 

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 
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образования; 

-задачи образовательной программы для детей второй младшей группы 

дошкольного возраста; 

-возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО; 

-образовательной программе ДО; 

-материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДО; 

-возрастным особенностям детей; 

-воспитывающему характеру обучения детей в ДО; 

-требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания группы 

второго младшего дошкольного возраста  
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В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

-к условиям размещения, осуществляющих образовательную деятельность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации; 

-организации питания, медицинскому обеспечению; 

-организация режима дня; 

-организация физического воспитания; 

-личной гигиене персонала. 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДО. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. Имеется необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся. 

 

Примерный перечень литературы и пособий к Программе 
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От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования «Радуга» / под редакцией Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова 2010 г., 2020. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Для занятий с детьми 3-4 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-4 лет по социально-коммуникативному развитию «Издательство ТЦ Сфера, 

015 г.» 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»;  «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Примерные перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. Экология Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика Синтез, 2009 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа – М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 
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 Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа – М.: Мозаика Синтез, 2016 г.  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет 

– М.: Мозаика Синтез, 2016 г. 

Никлаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы во 

второй младшей группе детского сада – М.: Мозаика Синтез, 2016-2017 г. 

Николаева С.Н. картины из жизни диких животных. Заяц-Беляк. 

Ознакомление дошкольников с миром природы – М.: Мозаика Синтез, 2016г. 

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

Ознакомление дошкольников с миром природы – М.: Мозаика Синтез, 2016 г. 

Дыбина О.В. из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников – 

М: творческий центр СФЕРА, 2010г. 

Скоролупова О.А. осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические 

недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016г. 

Скоролупова О.А. осень. Царство растений: деревья и кустарники. 

Тематические недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы. Тематические 

недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г. 

Скоролупова О.А. цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском 

саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г. 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду – 

М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт» «Спецтранспорт»; «Строительные машины» 
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Серия Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная  техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

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

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

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

ФЭМП 

Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа – М.: Мозаика Синтез, 2016, 2018 гг. 

Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Методическое 

пособие. Под редакцией И.В. Петровой – М.: Творческий центр СФЕРА, 2012 г.  

Трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет – М.: Мозаика Синтез, 2016 г.  

Безопасность  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа – М.: 

Мозаика Синтез, 2014, 2016, 2018 гг. 
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Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников ФГОС ДО. – Сфера, 

2018 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. – СФЕРА, 2017 г. 

Обучение грамоте 

Варнецова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Чтение художественной литературы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 3-4 лет – М.: Мозаика Синтез, 

2016 г. 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Народное искусство детям 3-7 лет. Под редакцией Т.С. Комаровой, М.: 

Мозаика Синтез, 2016 г. 

Рисование, аппликация, лепка 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа-М.: Мозаика Синтез, 2016-2017. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика Синтез, 2015. 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор 

программ в дошкольном образовании. Творческие Центр СФЕРА М., 2011. 

Музыкально-художественная деятельность 

Наглядно-дидактическое пособие Музыкальные инструменты – ООО 
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«Рыжий кот», 2012 г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального образования 

и развития детей «Ладушки», - СПб., 2012г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Вторая 

младшая группа, М.: Мозаика Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика Синтез, 2016г. 

Конструктивная деятельность 

Литвинова О.Э Конструирование во второй младшей группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет. ФГОС. – Детство-Пресс, 2018г. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторя младшая группа 

– М.: Мозаика Синтез, 2017 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы группы второго 

младшего дошкольного возраста 
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Примерный перечень художественной литературы  

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи…», «волчок-волчок, 

шерстяной бочок…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, 

попляши…», «Заря-заряница…», «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего 

кота…», «Кисонька-мурысонька…», «Курочка-рябушечка…», «На улице три 

курицы…», «Ночь пришла…», «Пальчик-мальчик…», «Привяжу я козлика…», 

«Радуга-дуга…», «Сидит белка на тележке…», «Сорока, сорока…», «Тень, тень, 

потетень…», «Тили-бом! Тили-бом!», «Травка-муравка…», «Чики-чики-

чикалочки…». 

Русские народные сказки. 

«Бычок – черный бычок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и 

козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «кот, петух и лиса» (обраб. Боголюбской); «Лиса и 

заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблики», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» (англ., обраб. М. Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. 

С. Маршака); «Купите лук…» (пер. с шотл. И. Токмаковой); «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» (пер. с чеш. С. Маршака»). 

Сказки. «Два жадных медвежонка» (Венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева); 

«Упрямые козы (узб. Обр. Ш. Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. со словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной); «Храбрец-молодец», (пер. с болг. Л. Грибовой); 

«Пых» (обраб. Беларус Н. Мялика); «Лесной мишка и проказница мышка» (обраб. 

С латыш. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой). 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «осень»; Балагинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры…»» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков 

А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из 

цикла по выбору), «Тихая сказки», «Сказка об умном мышонке»; Михайлов С.В. 
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«Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила…», «Весна (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 

наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-

древо», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» 

(1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», 

«Сказка про грубое слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица 

свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…» 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька», «Лиса-Патрикиевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ёж». 

Произведения поэтом и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», (пер. с молд. Я. Акима); Воронько П. 

«Хитрый ежик», (пер. с укр. С. Маршака); Дьюдни А. «Лама красная пижама», 

(пер. Т. Духановой); Забила Н.Л. «Карандаш», (пер. с укр. З. Александровой); 

Капутикян С. «Кто скорее допьет», (пер. с арм. Спендиаровой); Карем М. «Мой 

кот», (пер. с франц. М. Кудиновой); Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», 

(пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро); Милева Л. «Быстроножка и серая одежка», (пер. с 

болг. М. Маринова). 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», (пер. с польск. Г. Лукина); Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», (пер. с англ. Н. Шерешевской); Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», (пер. с англ. О. Образцовой); Чапек Й. «В лесу» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), (пер. чешек. Г. Лукина). 

Примерный перечень музыкальных произведений 
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Слушание. «Осенью», муз. С. МАйкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качуррбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик 

и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. Нар. Песня; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова.  

Пение.  

Упражнение на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. Нар. 

Колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведерышко»; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. Петушок и Ладушки, рус. Нар. Песенки; «Зайчик», рус. Нар. Песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «наша елочка», муз. 

М. Карасева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филипенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 

рус. Нар. Колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 
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венгер. Нар. Мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. Нар. Песня, обр. Н. Метлова. 

 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. И сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. Нар. Мелодия, обраб. М. Рухервергера; танец с 

листочками под рус. Нар. Плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Р.Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. Нар. Мелодию; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. Нар. Мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. Нар. Мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. Нар. Мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 
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Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», 

«Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков 

«Елка в нашей гостинной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

3.5. Режим и распорядок дня группы второго младшего дошкольного 

возраста 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми 

группы второго младшего дошкольного возраста, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечено 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы в начале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их производительностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

группы второго младшего дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г.№2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный №62296), действующим до 1 марта 2027г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей группы второго 

младшего дошкольного возраста на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 

Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 (8) лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и т.д.). 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня группы второго младшего дошкольного возраста. 

Показатель Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий не позднее 17.00 

Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста не более 

15 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для дошкольного 

возраста не более 

30 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 

10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики не 

менее 

2-х минут 

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна не менее 12 часов 

Продолжительность дневного сна не менее 3 часа 

Продолжительность прогулок не менее 3 часа в день 
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Суммарный объем двигательной активности не 

менее 

1 час в день 

Утренний подъем не ранее 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительностью не 

менее 

10 минут 

 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения.  

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

До 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов Завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

11-12 часов Завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

круглосуточно Завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

 

Режим дня в группе второго младшего возраста 

Содержание  3-4 лет 

Холодный период года  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 
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Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 минуты, перерывы между 

занятиями не менее 10 минут) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.00-12.00 

Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.00 

Полдник 15.00-15.30 

Занятия (при необходимости)  

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-17.00 

Ужин 17.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

18.30 

Уход домой До 19.00 

Теплый период года  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность  9.00-9.20 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.20-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.00 

Полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

17.00-18.30 
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Ужин 18.30 

Уход домой До 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в организации образовательного 

процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности детей предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Обеспечивается присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культуры проводятся в зале. 

3.6. Календарный план воспитания с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий группы второго младшего 

дошкольного возраста  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в группе второго младшего 

дошкольного возраста. 

Январь. 
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27 января. День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холлокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работой с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль. 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики; 

Май 

1 мая: Праздник весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая; День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменной культуры. 

Июнь 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День Памяти и Скорби. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
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Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата; международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год.  
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