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ВВЕДЕНИЕ  

Рабочая программа образовательной деятельности первой младшей группы 

общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования и 

регионального компонента – программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  в Республике Крым «Крымский 

веночек» (авторы-составители Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемелева, Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова) и предусмотрена для организации образовательной деятельности 

с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующими правовыми 

и нормативными документами системы образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 

28.02.2023 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

№30384) с изменениями и дополнениями от 08.11.2022 г, 17.02.2023 г.); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

развития дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 28.12.2022. №71847); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.12.2022 №1048 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

31.07.2020 г. №373» (Зарегистрирован 12.01.2023 №71978); 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 №61573); 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

9. Методические рекомендации по реализации Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования 2023 – Текст электронный 

/ - URL: https://docs.edu.gov.ru/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633 

10. Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым»; 

11. Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 29.03.2023 №578 «Об утверждении Плана мероприятий по введению 

федеральных образовательных программ дошкольного образования в 

образовательных организациях Республики Крым, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

12. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Новостепновский детский сад «Радуга» №17/01-03 от 23.01.2015 

13. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности в 

МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» №1159 от «12» сентября 2017 

года, Серия 82П01 №0001349, приказа № 2227, от «12» сентября 2017 года. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования и планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы к формированию Программы  

 

      Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе – взрослые); 
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4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьёй; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

 

Первая младшая группа (от 1,5 лет до 3 лет)  

Второй год жизни 

 

Росто-весовые характеристики  

 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К 

двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина 

тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см.  

 

Функциональное созревание.  

 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью 

подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов.  

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема 

головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной 

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной 

системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и 

гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной 

активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

 

Развитие моторики. 

 

Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации 

движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 
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формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно 

важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование 

активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо 

ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 

подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать 

каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

  

Психические функции.  

 

Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух 

лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. 

В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, 

обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и 

отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По 

мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. 

Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. 

Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от 

года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 
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 В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: 

педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная сторона действия 

опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). 

Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из 

одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только 

в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных 

действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 

наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 

выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - 

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, 

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до 

трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между 

качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого 

ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, 

не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, 

и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 
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(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится 

все более символической. Образы, которые 10 Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования - 03 используют дети в своих играх, похожи 

на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе 

(один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар 

предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 

составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета 

другим. 

 

Навыки. 

 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после 

показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы 

накормить мишку).  

 

Коммуникация и социализация.  

 

Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае 

неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 
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индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется 

игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее 

для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

 

Саморегуляция.  

 

Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой  деятельности и 

самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Личность.  

 

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, 

опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать 

конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.  

 

Третий год жизни 

 

Росто-весовые характеристики  
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Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина 

тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

 

Функциональное созревание 

 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы 

двигательной активности. Развитие моторики. 

 

Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек  

 

У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам 

мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
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ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об 

отсутствующих людях или предметах, дети 12 Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования - 03 начинают использовать их образы. 

Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти 

мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, 

работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к 

образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

 

Детские виды деятельности 

 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

- действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

 

Коммуникация и социализация 

 

На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений 

со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

 

Саморегуляция  

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

 

Личность 

  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 



14 

 

 

1.2 .Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного 

образования и к его завершению. 

1.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трём годам: у ребенка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет 

в подвижные игры; 

ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное);  

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом;  

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели;  

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

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

обращаться с вопросами и просьбами;  

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам;  

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 
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танцевальные движения;  

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства;  

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки;  

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе;  

ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", 

"ухаживает за больным" и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду 

лечить куклу").   

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

направлена на изучение деятельности умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь: 1-2 недели 

Апрель / Май: 4-1 недели 

Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся 

проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов:  

 наблюдения,  

 свободных бесед с детьми,  

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.),  

 специальных диагностических ситуаций.  

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Наблюдение 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и 
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тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

2. Беседы  

Беседы в свободной форме позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

          3. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

В МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» также используются 

специальная методика диагностики физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, включающая 

технологические карты с критериями оценки для детей второй младшей группы. 

  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

1.4. Целевой раздел (часть формируемая участниками 

образовательного процесса) 

1.4.1. Пояснительная записка 

Воспитание гражданственности является одной из главных задач нашего 

государства. Актуальность данной проблемы определяется тем огромным 

значением, которое имеет гражданское воспитание в социальном и духовном 

развитии человека. Гражданственность выступает как составной элемент 

мировоззрения человека, его отношения к родной стране, другим странам, нациям 

и народам. Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматриваются как 

одно из базовых направлений государственной политики в области образования. 

Образовательный процесс предоставляет прекрасные возможности для 

постоянного духовного обогащения, воспитания любви к семье, стране, к 

окружающим. 

При организации образовательного процесса во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности учитываются социокультурные особенности 

Республики Крым, а именно учитываются региональные, национальные, 
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этнокультурные особенности народов, проживающих в Республике Крым. 

Содержание и организация образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) 

включает аспекты Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский 

веночек». 

Реализация вариативной части обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Предусматривает ознакомление старших дошкольников с родным краем через 

естественное вхождение в целостный образовательный процесс, решаемый на 

фоне краеведческого материала. 

Реализация регионального содержания образования должна быть 

интегрирована в четырех направлениях: природно-климатические особенности 

родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

1.4.2. Цели и задачи реализации Программы 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 

• воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  

• воспитание любви к Родине;  

• подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом 

обществе в духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными группами. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 Воспитание основ духовной культуры, формирование морально 

этического отношения, гражданской позиции: 

– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

– к природе родного края; 

– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

 Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 

отношения, внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем, кто 

о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

 Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, родной земле, государственной символике и этническим символам, 

традициям страны, к государственным и народным праздникам. 

 Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 

отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, 

добрых чувств к людям других национальностей.   
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 Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, 

села, в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

 Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

 Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

 Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

 Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

1.4.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Содержание разделов программы основывается на следующих 

концептуальных принципах:  

1) принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической 

толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических групп 

независимо от статуса, численности и времени проживания на полуострове (в 

программе за основу берется алфавитный порядок упоминания этносов, языковых 

групп);  

2) принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной 

самобытности и диалога культур (вопросы традиционной культуры 

рассматриваются по тематическому принципу);  

3) принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем 

историко-этнографического материала должны соответствовать возрастным и 

психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

4) принцип преемственности с начальным звеном образования 

предполагает продолжение и углубление содержания работы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста. 

1.4.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на ФГОС 

ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. Они 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка и выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

раннего периода детства 

  

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 

объекты ближайшего окружения; 

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Речевое общение» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям; 
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– доброжелательно общаются со своими сверстниками; 

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям, современной 

жизни; 

– на обращенный к ним вопрос, просьбу отвечают одним словом или 

используют невербальные средства общения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Традиционная и 

современная культура людей, живущих в Крыму» 

– знают свое имя и имена членов семьи; 

– ориентируются в своем доме, называют некоторые предметы быта; 

– знают и называют предметы одежды, их назначение; 

– знают названия народных игрушек, их назначение; 

– знают некоторые семейные праздники; 

– проявляют стремление применять полученные умения в игровой 

деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «История людей и 

памятников» 

– знают название своего населенного пункта. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Художественная 

литература» 

– внимательно слушают и понимают текст, проявляют интерес к 

прочитанному; 

– узнают героев сказок на иллюстрациях. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Музыка» 

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– выполняют простые характерные танцевальные движения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Играем вместе» 

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно 

откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Федеральная рабочая программа образования 

2.1.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей первой младшей группы общеразвивающей 

направленности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1.1. Социально- коммуникативное развитие 

Таблица 1 

Задачи и содержание образования социально-коммуникативного развития обучающихся  

первой младшей группы (от 1 года 6  месяцев до 3 лет) 

 
Задачи  Краткое содержание образовательной деятельности Ссылка из ФОП ДО 

с указанием 

страницы 

Сфера социальных отношений  

От 1 года до 2 лет 

создавать условия для благоприятной 

адаптации ребенка к ДОО;  

поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику;  

формировать элементарные 

представления: о себе, близких людях, 

От 1 года до 2 лет 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и 

похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные 

контакты (прикосновения), жесты, мимику.  

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении 

федеральной 

образовательной 
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ближайшем предметном окружении;  

создавать условия для получения 

опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2 до 3 лет 

поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО;  

развивать игровой опыт ребенка, 

помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей 

действительности;  

поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе 

привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия;  

формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), 

их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО;  

взрослыми и сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребенка, улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к нему.  

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у 

ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении.  

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности 

формирует элементарные представления ребенка о себе, своем имени, 

внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении.  

Педагог создает условия для получения ребенком первичного 

опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего делать 

нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу педагога). 

От 2 до 3 лет 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со 

сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и 

одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, 

предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или 

проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых 

и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные 

ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела и лица 

человека, его действия. Поддерживает желание ребенка называть и 

различать основные действия взрослых.  

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами 

человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям повторить 

слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает 

детям задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в 

том числе их узнавание на картинках.  

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением 

семьи: детей, родителей (законных представителей). Поощряет 

программы 

дошкольного 

образования». – Текст 

: электронный // 

Официальный 

интернет-портал 

правовой 

информации: [сайт]. – 

URL: 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View

/0001202212280044?ys

clid=lkmdo9wjed73448

3111&index=2 

стр. 23-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
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формировать первичные 

представления ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях (законных 

представителях) и близких членах семьи.  

  

стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает 

детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге.  

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство 

своей группы, узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, 

педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с детьми 

пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы.  

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные 

правила поведения ("можно", "нельзя"). Личным показом 

демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, говорит 

"спасибо", "пожалуйста", напоминает детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребенка 

при использовании "вежливых слов".  

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям 

проявлять внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание 

ребенка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и 

показу.  

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх, поощряет их активность и 

инициативность в ходе участия в играх.  

Педагог формирует представление детей о простых предметах 

своей одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, 

рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах их 

использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Таблица 2 

Задачи и содержание образования познавательного развития обучающихся  

первой младшей группы (от 1 года 6  месяцев до 3 лет) 
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Задачи Краткое содержание образовательной деятельности Ссылка на ФОП ДО 

с указанием 

страницы 

от 1 года до 2 лет 

Поощрять целенаправленные 

моторные действия, использование 

наглядного действенного способа в 

решении практических жизненных 

ситуаций, находить предмет по образцу 

или словесному указанию;  

формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова;  

формировать умения ориентироваться 

в ближайшем окружении;  

развивать познавательный интерес к 

близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам;  

развивать умения узнавать объекты 

живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее 

ярким проявлениям и свойствам, замечать 

явления природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 2 до 3 лет 

       Развивать разные виды 

восприятия: зрительного, слухового, 

Сенсорные представления и познавательные действия  Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 25.11.2022 №1028 

«Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования». – Текст : 

электронный // 

Официальный 

интернет-портал 

правовой информации: 

[сайт]. – URL: 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

0001202212280044?yscl

id=lkmdo9wjed7344831

11&index=2 

стр. 43-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 1 года до 2 лет 

Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, интонацией, 

развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит 

новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные 

действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала развития 

предметно-орудийных действий;  

педагог развивает умение группировать однородные предметы по 

одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и 

словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны 

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

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме;  

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и объекты, изображенные на картинке 

(в том числе и объекты природы); развивает их наблюдательность, 

способность замечать связи и различия между предметами и 

действиями с ними. 

от 2 до 3 лет 

Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на 

сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lkmdo9wjed734483111&index=2
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осязательного, вкусового, обонятельного;  

     развивать наглядно-действенное 

мышление в процессе решения 

познавательных практических задач;  

совершенствовать обследовательские 

действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков 

предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать 

один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы;  

формировать у детей простейшие 

представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на 

основе чувственного познания;  

развивать первоначальные 

представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение 

к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых;  

расширять представления о 

населенном пункте, в котором живет 

ребенок, его достопримечательностях, 

эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО;  

организовывать взаимодействие и 

знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, 

строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами 

неживой природы;  

развивать способность наблюдать за 

явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и 

и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). 

Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных 

на перестановке предметов, изменении способа их расположения, 

количества; на действия переливания, пересыпания. Проводит игры-

занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для 

выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для 

"ловли" на нее небольших предметов. Организует действия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком 

втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для 

использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой 

и бытовой деятельности с целью решения практических задач;  

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации 

на 2 - 3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и 

разноцветных пирамидок из 4 - 5 и более колец, располагая их по 

убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2 - 3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях, 

закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер 

предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми 

дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные 

способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять 

появление настойчивости в достижении результата познавательных 

действий. 
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растениям. Окружающий мир 

Математические представления 

От 2 до 3 лет 

Педагог подводит детей к освоению простейших умений в 

различении формы окружающих предметов, используя предэталоные 

представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и 

геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию 

предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии 

резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, 

высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной 

стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, 

много и один) предметов. 

Окружающий мир 

От 1 года до 2 лет 

Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом 

себе - о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); 

о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому 

подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о 

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

(хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, 

каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окружении 

- игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

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

близких ребенку, ситуациях общественной жизни. 

От 2 до 3 лет 

Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, 

знакомит их с явлениями общественной жизни, с деятельностью 

взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, доктор лечит); 

развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических 

особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - 

глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных 

состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - 

вытер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких 

ребенку людей ("Мама моет пол"; "Бабушка вяжет носочки"; "Сестра 
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рисует"; "Дедушка читает газету"; "Брат строит гараж"; "Папа 

работает за компьютером" и тому подобное); о предметах, действиях с 

ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, 

одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и 

так далее). 

Природа 

От 1 года до 2 лет 

Педагог развивает способности детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

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

выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

От 2 до 3 лет 

В процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой и 

неживой природы, явления природы, которые доступны для 

непосредственного восприятия. Формирует представления о 

домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего 

вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях 

ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их 

характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), 

привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой 

природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям 

природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение 

к животным и растениям. 

 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Таблица 3 

Задачи и содержание образования речевого развития обучающихся первой младшей группы 

(от 1 года 6  месяцев до 3 лет) 
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Задачи Краткое содержание образовательной деятельности Ссылка на ФОП ДО с 

указанием страницы 

Развитие понимания речи; развитие активной речи  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

развитие понимания речи: закреплять 

умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; понимать 

речь взрослого и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения;  

развитие активной речи: побуждать 

детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене звукоподражательных 

слов общеупотребительными; 

способствовать развитию диалогической 

речи, воспроизводить за взрослым 

отдельные слова и короткие фразы; 

побуждать детей употреблять несложные 

для произношения слова и простые 

предложения;  

развивать умение слушать чтение 

взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, 

книжки-игрушки, книжки-картинки);  

развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, песенок, 

потешек, сказок;  

поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные реакции 

в процессе чтения произведений 

фольклора и коротких литературных 

художественных произведений;  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей 

понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка 

(мебель, одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову 

педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия 

(найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов 

одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними;  

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей 

называть окружающих его людей, употреблять местоимения, называть 

предметы в комнате и вне ее, отдельные действия взрослых, свойства 

предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы, 

желания; педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать 

как средство общения с окружающими, формирует умение 

включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции 

детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, 

формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребенка в процессе 

отобразительной игры;  

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и 

движущимся транспортом педагог в любом контакте с ребенком 

поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить 

лишь в однословном высказывании.  

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек 

педагог закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и 

действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 25.11.2022 №1028 

«Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования».  

стр. 59-62  
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формировать умение показывать и 

называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; 

показывая, называть совершаемые 

персонажами действия;  

воспринимать вопросительные и 

восклицательные интонации поэтических 

произведений;  

побуждать договаривать (заканчивать) 

слова и строчки знакомых ребенку 

песенок и стихов. 

 

                                                                 Формирование словаря  

От 2 до 3 лет  

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Формировать у 

детей умение по словесному указанию 

педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия 

людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные 

слова в речи.  

 

От 2 до 3 лет 

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, 

формирует умение по словесному указанию находить предметы по 

цвету, размеру ("Принеси красный кубик"), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими 

названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими 

величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог 

закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей 

группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

 

 Звуковая культура речи  

От 2 до 3 лет 

Упражнять детей в правильном 

произношении гласных и согласных 

звуков, звукоподражаний, отельных слов. 

Формировать правильное произношение 

От 2 до 3 лет 

Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 

правильно произносить гласные и согласные звуки. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок 
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звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения 

его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по 

сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение 

детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная 

непроизвольная выразительность речи. 

Грамматический строй речи  

От 2 до 3 лет 

        Формировать у детей умение 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, составлять 

фразы из 3 - 4 слов.  

 

От 2 до 3 лет 

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.  

 

Связная речь  

От 2 до 3 лет 

Продолжать развивать у детей 

умения понимать речь педагога, отвечать 

на вопросы; рассказывать об окружающем 

в 2 - 4 предложениях.  

От 2 до 3 лет 

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 4 

предложениях о нарисованном на картинке, об увиденном на 

прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять 

интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт 

с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения, реагировать на обращение с использованием доступных 

речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе 

речь педагога, обращенную к группе детей, понимать ее содержание;  

педагог развивает у детей умение использовать инициативную 

разговорную речь как средство общения и познания окружающего 

мира, употреблять в речи предложения разных типов, отражающие 

связи и зависимости объектов. 

Интерес к художественной литературе  

От 2 до 3 лет 

Формировать у детей умение 
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воспринимать небольшие по объему 

потешки, сказки и рассказы с наглядным 

сопровождением (и без него);  

побуждать договаривать и 

произносить четверостишия уже 

известных ребенку стихов и песенок, 

воспроизводить игровые действия, 

движения персонажей;  

поощрять отклик на ритм и 

мелодичность стихотворений, потешек;  

формировать умение в процессе 

чтения произведения повторять звуковые 

жесты;  

развивать умение произносить 

звукоподражания, связанные с 

содержанием литературного материала 

(мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому 

подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений;  

побуждать рассматривать книги и 

иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно;  

развивать восприятие вопросительных 

и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Таблица 4 

Задачи и содержание образования художественно-эстетического развития обучающихся первой младшей 

группы (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) 
 

Задачи Краткое содержание образовательной деятельности Ссылка на ФОП ДО с 

указанием страницы 

                                          от 1 года 6 месяцев до 2 лет  

 

Приказ Министерства 

просвещения 
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Развивать у детей способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его 

содержание;  

обеспечивать возможности наблюдать 

за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес;  

поощрять у детей желание рисовать 

красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями;  

развивать у детей умение 

прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации;  

развивать у детей умение выполнять 

под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни 

и характеру музыки. 

Педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию.  

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку 

в соответствии с ее характером, выполнять движения самостоятельно. 

Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий.  

Российской Федерации 

от 25.11.2022 №1028 

«Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

стр. 77-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Приобщение к искусству (от 2 до 3 лет)  

развивать у детей художественное 

восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе 

ознакомления с произведениями 

музыкального, изобразительного 

искусства, природой;  

интерес, внимание, 

любознательность, стремление к 

эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и 

качества предметов и явлений 

окружающей действительности;  

развивать отзывчивость на доступное 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог 

воспитывает интерес к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной 

деятельности. 
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понимание произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе 

прослушивания классической и народной 

музыки), изобразительному искусству (в 

процессе рассматривания и восприятия 

красоты иллюстраций, рисунков, изделии 

декоративно-прикладного искусства);  

познакомить детей с народными 

игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими);  

поддерживать интерес к малым 

формам фольклора (пестушки, заклинки, 

прибаутки);  

поддерживать стремление детей 

выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений 

за природными явлениями;  

 

Изобразительная деятельность (от 2 до 3 лет)  

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно;  

развивать положительные эмоции на 

предложение нарисовать, слепить;  

научить правильно держать карандаш, 

кисть;  

развивать сенсорные основы 

изобразительной деятельности: 

восприятие предмета разной формы, цвета 

(начиная с контрастных цветов);  

включать движение рук по предмету 

при знакомстве с его формой;  

Рисование:  

педагог продолжает развивать у детей художественное 

восприятие; способствует обогащению их сенсорного опыта путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора;  

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); учит 

следить за движением карандаша по бумаге;  

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

 



33 

 

познакомить со свойствами глины, 

пластилина, пластической массы;  

развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов в процессе 

рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений 

искусства. 

нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм;  

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих 

предметов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и другим; подводит детей к рисованию предметов округлой 

формы;  

при рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш; 

педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка:  

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно пользоваться 

материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так 

далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. 

Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  
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Конструктивная деятельность (от 2 до 3 лет)  

Знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости;  

развивать интерес к конструктивной 

деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно; 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживает желание строить что-то самостоятельно; 

способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает 

убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес 

у детей к строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

 

Музыкальная деятельность (от 2 до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения;  

приобщать к восприятию музыки, 

соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в 

музыкальное произведение и 

эмоционально на него реагировать. 

Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание; учит 

детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и 

пении; развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом); поощряет сольное пение.  

Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

продолжает формировать у детей способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
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врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Театрализованная деятельность (от 2 до 3 лет)  

 Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор);  

побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм);  

способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками;  

развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них;  

способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных 

героев;  

создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, 

создает условия для ее проведения. Формирует умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой 

песенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

 

Культурно-досуговая деятельность (от 2 до 3 лет) 

Создавать эмоционально-

положительный климат в группе и ДОО, 

обеспечение у детей чувства 

комфортности, уюта и защищенности; 

формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе 

и ДОО для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и 

защищенности; формирует у детей умение самостоятельной работы 

детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных 
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материалами;  

привлекать детей к посильному 

участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и 

праздниках;  

развивать умение следить за 

действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них;  

формировать навык перевоплощения 

детей в образы сказочных героев. 

сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и 

праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев.  

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Таблица 5 

Задачи и содержание образования физического развития обучающихся первой младшей группы 

(от 1 года 6 месяцев до 3 лет) 

 
Задачи Краткое содержание образовательной деятельности Ссылка на ФОП ДО с 

указанием страниц 

От 1 года до 2 лет 

Создавать условия для 

последовательного становления первых 

основных движений (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) в совместной 

деятельности педагога с ребенком;  

создавать условия для развития 

равновесия и ориентировки в 

пространстве;  

поддерживать желание выполнять 

физические упражнения в паре с 

педагогом;  

привлекать к участию в играх-забавах, 

игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям;  

укреплять здоровье ребенка 

От 1 года до 2 лет 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает 

условия для обучения основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба), развития координации при выполнении 

упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и 

поддерживает, создает эмоционально-положительный настрой, 

способствует формированию первых культурно-гигиенических 

навыков.  

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия 

для развития основных движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений. 
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средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-

гигиенических навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни.  

От 2 до 3 лет 

Обогащать двигательный опыт детей, 

помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения 

(бросание, катание, ловля, ползанье, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения;  

развивать психофизические качества, 

равновесие и ориентировку в 

пространстве;  

поддерживать у детей желание 

играть в подвижные игры вместе с 

педагогом в небольших подгруппах;  

формировать интерес и 

положительное отношение к выполнению 

физических упражнений, совместным 

двигательным действиям;  

укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2 до 3 лет 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает 

психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку 

в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. 

Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, 

осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка 

соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-

гигиенические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

От 1 года до 2 лет 

Основные движения:  

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

катание мяча (диаметр 20 - 25 см) вперед из исходного положения 

сидя и стоя;  

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

подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в 

обруч (диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15 - 20 см); 

лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 - 1,5 метра);  

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;  

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25 - 20 - 

15 см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, 

приподнятой на 10 - 15 - 20 см (ширина доски 25 - 30 см, длина 1,5 - 2 

м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за 

опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или 

кубик высотой 5 - 15 - 18 см со страховкой.  

Общеразвивающие упражнения:  

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с 

использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) 

и без них;  
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в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и 

опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь через 

веревку, натянутую на высоте 40 - 45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

От 2 до 3 лет 

Основные движения:  

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; 

прокатывание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя 

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

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

руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную 

цель и вдаль с расстояния 100 - 125 см двумя и одной рукой; 

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка 

с расстояния 1 - 1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния до 1 м;  

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до 

погремушки (флажка) 3 - 4 м (взяв ее, встать, выпрямиться), по доске, 

лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

20 - 30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30 - 

40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным 

способом;  

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через 

линии, палки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, 

приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, 

взявшись за руки;  

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

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40 - 30 

см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; 

непрерывный в течение 20 - 30 - 40 секунд; медленный бег на 

расстояние 40 - 80 м;  

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

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

линии (20 - 30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка на 10 - 15 см;  

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

длина 2 - 3 м); по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 

см; по гимнастической скамейке; перешагивание линий и предметов 

(высота 10 - 15 см); ходьба по извилистой дорожке (2 - 3 м), между 

линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие 

с положением рук в стороны; кружение на месте.  

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает 

детей действовать сообща, двигаться, не наталкиваясь друг на друга, 

придерживаться определенного направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения.  

Общеразвивающие упражнения:  

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого 

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

отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, 

вперед-назад;  

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета 

сидящему рядом ребенку, наклоны вперед из исходного положения 

стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из 

исходного положения лежа на спине;  

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

гибкости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, 

приседание, потягивание с подниманием на носки и другое;  

музыкально-ритмические упражнения, разученные на 

музыкальном занятии, включаются в содержание подвижных игр и 

игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет вместе 

с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание "пружинка", приставные шаги вперед-

назад, кружение на носочках, имитационные упражнения.  
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Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с 

детьми упражнения с предметами: погремушками, платочками, 

малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на 

стуле или на скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

От 1 года до 2 лет 

Педагог организует и проводит игры-забавы, игровые упражнения, 

подвижные игры, побуждая детей к активному участию и вызывая 

положительные эмоции.  

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 

От 2 до 3 лет 

       Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития 

выразительности движений в имитационных упражнениях и 

сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать 

крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать 

зернышки, как цыплята, и тому подобное).  

Формирование основ здорового образа жизни 

От 1 года до 2 лет 

Педагог помогает осваивать элементарные культурно-

гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным 

полотенцем и так далее). 

От 2 до 3 лет 

Педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные 

культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и 

посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, 

оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к 
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закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению 

физических упражнений. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательной деятельности, с воспитанниками зависит от: возрастных 

особенностей детей; их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей; личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; степени 

организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

   Планирование деятельности воспитателя опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого- педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

   Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

    При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

     Основной формой организации обучения является образовательная 

деятельность (далее - занятие). 

Занятие - это ведущая форма организации совместной деятельности 

воспитателя и детей, которая определяется уровнем освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач возрастом детей, непосредственным окружением, текущей 

темой и др. 

В первой младшей группе общеразвивающей направленности занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом МДОУ. 

   Время проведения занятий в распорядке дня группы определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» на адекватных формах работы с 

детьми и индивидуальном подходе, соединяя обучающую функцию и совместную 

деятельность. 

Таблица 6 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы в соответствии с возрастными особенностями детей раннего 

возраста 
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Формы 

реализации  

программы 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая 

речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и 

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 другие); 

 элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Методы 

реализации 

программы 

организации опыта поведения и деятельности 

(приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы);  

осознания детьми опыта поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример);  

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять 

традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей:  

информационно-рецептивный метод - предъявление 

информации, организация действий ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
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чтение);  

репродуктивный метод - создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель);  

метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Средства 

реализации 

программы 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Виды 

деятельности 
 двигательная (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

 предметная (образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и другое); 

 игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и 

другое); 

 коммуникативная (дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательская и 

экспериментирования (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); 

 трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

 продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальная (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 
 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения,  учитываются 



45 

 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность МДОУ «Новостепновский детский сад 

«Радуга» включает:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Совместная деятельность педагога и детей       

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с 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 другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 
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диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Игра 

Центральное место в жизни ребенка занимает игра. Она является 

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 

представляется 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, 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 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах  

Образовательная деятельность в режимных процессах предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
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подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

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

картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Образовательная деятельность: 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой 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 дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Прогулка: 

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; 
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 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, 

может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

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

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

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

музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Культурные практики 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 
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 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

Центры активности 

Для организации самостоятельной деятельности детей 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). 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления детской инициативы в раннем дошкольном 

возрасте (третий год жизни)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

-помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  



50 

 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

(ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

-всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

       Одним и важных условий реализации  рабочей программы является 

сотрудничество с семьей: дети, воспитатели,  родители – главные  участники 

педагогического процесса. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. Задача педагогов –установить 

партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные  умения 

родителей. Сотрудничество с семьей, направлено на повышение психолого-

педагогической грамотности родителей, и помощь в решении вопросов, 

связанных с воспитанием и развитием детей. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства  

между родителями (законными представителями) и воспитателем, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничества в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и вне семейном  образовании. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачами взаимодействия с родителями является: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 расширение средств и методов взаимодействия с семьей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
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 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании совместной деятельности. 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Таблица 7 

Направления взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

 

Направления Формы участия 

Проведение 

социологических срезов 

- анкетирование, социологический опрос, 

интервьюирование для получения данных о семьях 

воспитанников 

- «родительская почта» 

Создание условий 

деятельности группы,  

ДОУ 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории, 

- помощь в создании предметно-развивающей среды, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

Включение родителей в 

деятельность группы 

- участие в работе родительского комитета, 

группового 

- родительского собрания и др. 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-  наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», 

- памятки, буклеты, 

- создание странички на сайте детского сада, 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, 

- распространение опыта семейного воспитания, 

- родительские собрания, 

выпуск газеты для родителей. 

Вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей, 

- дни здоровья, 

- недели семьи и творчества, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 
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- семейные клубы, семейные гостиные, 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, 

 - мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

Таблица 8 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности (учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание) 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, установления 

контакта с ее членами, выяснения образовательных 

потребностей родителей, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Экспресс-опрос Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственном или опосредованном социально-

психологическом взаимодействии воспитателя и 

опрашиваемого родителя. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

родителей 

Интервью Позволяет получить ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых с целью сбора 

сведений путем беседы, общения с родителями 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

способствующих изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие рефлексии. Данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Семинары- 

практикумы 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей- воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания, как одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включиться в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 
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формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Мастер-класс Особая форма презентации своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

Тренинги Помогают дать оценку различным способам взаимодействия 

с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 

нему и общения с ним. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Главное назначение консультации 

— родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет 

Групповое 

родительское 

собрание 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы) 

Родительский совет 

(комитет) группы 

Родительский совет – это группа родителей, которая 

регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации детского сада, воспитателям группы в 

совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; организации 
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и проведении совместных мероприятий 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить и пополнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о 

чем-либо новом, обсудить некоторые проблемы развития 

детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские  

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по интересующим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями, педагогами и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей, в 

создании развивающей предметно-пространственной среды, 

как в группе, так и МДОУ 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МДОУ или 

группой, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию 
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Неделя открытых 

дверей 

Родителям в течение недели предоставляется возможность 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Гость группы Необходимо поощрять приход родителей в группу для 

наблюдения за детьми и игры с ними. У родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, досуги 

(соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Ящик доверия Родители имеют возможность задать волнующие их 

вопросы относительно воспитания своего ребенка, 

поделиться своими идеями и предложениями с группой 

воспитателей 

Брошюры Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. 

Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать 

общую информацию о нем 

Индивидуальные 

блокноты 

Воспитатель записывает успехи детей по разным видам 

деятельности, родители могут помечать, что их интересует 

в воспитании детей. Семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, поездки и др. 

Доска объявлений Это настенный экран, который информирует родителей о 

событиях на день и др. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях МДОУ или группы, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателя 
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Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с особенностями 

работы группы и МДОУ в целом, с педагогами через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей через газеты, 

папки-передвижки, ширмы, информационные стенды, 

фотографии об организации различных видов детской 

деятельности, режимных моментов, др. 

 

2.1.6. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2.1.6.1. Задачи и содержание образования по парциальной программе 

«Крымский веночек» 

В содержательном разделе части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражена региональная специфика и особенности 

Республики Крым путём реализации региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек». 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Раздел «Природа Крыма» 

Цель: формирование элементов экологического мировоззрения, 

экологической воспитанности, развитие позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к природному окружению посредством ознакомления детей с 

разнообразием природы Крыма.  

Задачи для детей младшего дошкольного возраста:  

– развивать у детей интерес к природным объектам и явлениям, вызывать 

положительный эмоциональный отклик при общении с ними;  

– обогатить представление детей о разнообразии природы ближайшего 

окружения;  

– приобщать детей к посильной практической природоведческой 

деятельности;  

– воспитывать заботливое, бережное отношение к природным объектам. для 

детей старшего дошкольного возраста:  

– поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям 

ближайшего окружения;  

– развивать познавательный интерес и познавательную активность в 

процессе природоведческой деятельности;  

– познакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии 

на сезонные изменения в природе своего поселка, села, города;  

– сформировать представления о взаимосвязях и взаимообусловленности 

биологических элементов природы в местности проживания;  

– привлекать детей к посильному участию в природоохранной 

деятельности.  
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Содержание раздела  

Географическое положение  

Крым находится на юге России. Это полуостров, соединенный с материком 

узким перешейком. Полуостров омывается двумя морями: Черным и Азовским. В 

северной и центральной части он равнинный, а ближе к югу появляются 

невысокие горы (предгорье), которые постепенно переходят в высокие горы. За 

горами вдоль моря тянется узкая полоска земли – Южный берег Крыма (ЮБК).  

На географической карте эти природные зоны могут быть представлены в 

цвете: степная – зеленая, предгорная – желтая, горная – коричневая.  

Степная зона  

На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы засолены, в 

остальной части степи земли плодородные. Они распаханы и используются под 

сельскохозяйственные угодья. Недалеко от Керчи можно увидеть грязевые 

вулканы.  

Предгорье  

Предгорье вобрало в себя своеобразие севера и юга полуострова. 

Продольные долины и невысокие пологие холмы создают живописные виды: 

степь перемежается рощицами, холмами, лесопосадками. Горная зона и южный 

берег Крыма Крымские горы расположены вдоль южного берега Крыма. Кое-где 

они вплотную подступают к морю, создавая неповторимый пейзаж дикой 

природы. В уютных плодородных долинах люди могут выращивать 

теплолюбивые растения, поскольку горы защищают эту территорию от холодных 

ветров и создают условия естественной оранжереи.  

Климат  

Климат определяется наличием теплого моря и гор: море смягчает 

холодный воздух зимой, отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, делая его 

более прохладным; горы защищают от холодных северных ветров. Особенно ярко 

это проявляется на южном берегу, где высокие горы задерживают тепло и не 

пропускают холодные ветры. В Крыму выделяются три климатических района: 

равнинный, горный и южнобережный.  

Горы  

Горы, так же как и наш полуостров, называются Крымскими. Наиболее 

известные из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-Даг. Самая высокая 

горная вершина – Роман-Кош. В тех местах, где горы пересекаются реками, 

образуются ущелья; наиболее известное из них – Большой Каньон Крыма. 

Некоторые крымские горы имеют плоские вершины, которые называются «яйла». 

Горы состоят в основном из известняков и других легко растворимых пород. 

Дождевая и талая вода скапливается на плоских вершинах и по трещинам и 

углублениям проникает в известняки, размывает и растворяет их – так образуются 

пещеры. В Крыму много пещер. Наиболее известные пещеры: Красная («Кизил-

Коба»), Холодная («Суук-Коба» с подземным озером), Мраморная и Эмине-

БаирХосар, поражающие своей красотой. Некоторые из них специально 

оборудованы для посещения.  

В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и другие, а 

также полудрагоценные поделочные камни: агат, сердолик, яшма и другие.  
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Водная среда  

Моря  

Крым омывается Черным и Азовским морями. Они соединены Керченским 

проливом. Черное море очень глубокое, вода в нем соленая, богатая полезными 

веществами. Азовское море гораздо меньше и мельче Черного, вода в нем теплее 

и менее соленая.  

Подземные воды  

Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, которые 

объединяются в подземные реки и озера, вытекающие на поверхность в виде 

родников. В Крыму много родников, в основном они расположены в горной 

природной зоне. В Крыму есть источники минеральной воды, особенно в районах 

Евпатории, Сак, Феодосии. Самые известные источники – Савлык Су («Здоровая 

вода», г. Алушта), Аджи-Су («Черные воды», в районе Бахчисарая).  

Реки  

Самые полноводные реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они 

начинаются в горах. Салгир впадает в Сиваш, остальные реки – в Черное море. 

Несмотря на большое количество рек, Крым беден пресной водой – ведь летом 

многие водотоки пересыхают, особенно в равнинной части. Поэтому сюда был 

проведен Северо-Крымский канал, который принес в степи днепровскую воду, 

что позволило людям возделывать здесь сады, виноградники и рисовые поля.  

Водохранилища  

Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в море, 

население Крыма испытывает недостаток пресной воды. Для ее сбора и 

сохранения создаются специальные водохранилища. Самое крупное из них – 

Симферопольское. Оно снабжает питьевой водой население административного 

центра Крыма.  

Водопады  

В Крыму есть водопады, самыми известными из которых являются Учан-Су 

(самый высокий, недалеко от г. Ялта) и Джур-Джур (самый полноводный, у с. 

Генеральское , в районе г.Алушта).  

Озера  

В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-лиманов и 

соленых озер, из которых с древних времен люди добывали соль, Их вода – 

«рапа» – содержит много полезных веществ, поэтому является лечебной. Самые 

известные лечебные озера: Сакское и Мойнакское. Кроме воды они знамениты 

своими лечебными грязями, поэтому сюда приезжают лечиться люди из разных 

регионов России и других стран.   

Сезонные изменения в природе  

В связи с тем, что море остывает медленно и долго отдает тепло, осень в 

районах побережья теплая, продолжительная. Холод дает о себе знать ближе к 

ноябрю.  

Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в основном 

во второй половине января. Часто (особенно в феврале), бывают теплые дни, 

когда набухают почки, а на Южном берегу цветут деревья и кустарники.  

Весна затяжная, прохладная, с ветрами и неустойчивой погодой, что связано 
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с медленным нагреванием морской воды. 

Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в августе 

растительность в степи и предгорьях высыхает, почва трескается, сильно мелеют 

или пересыхают реки.  

Растительный мир  

Растительный мир Крыма богат и разнообразен. Различают растительный 

мир равнинной, предгорной и горной части, растительность ЮБК.  

Растительный мир равнинной части Крыма  

Деревья и кустарники: акация, клен полевой, лох серебристый, тамариск, 

шиповник и др.  

Травянистые растения: ковыль, типчак, горицвет, пырей, луговой мятлик, 

клевер, полынь, кермек синеголовник, солеросы и др.  

Растительный мир предгорной и горной части Крыма  

Деревья лесной и парковой зоны: дуб пушистый, липа, клен, граб осина, 

ясень, сосна крымская, сосна обыкновенная, бук и др.  

Дикорастущие плодовые деревья: яблоня, груша, черешня и др.  

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, барбарис, терн, скумпия, 

лещина, сирень, спирея, форзиция, калина и др.  

Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, ежевика и др.  

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы (подснежник, 

примула, цикламен), ландыш, крокус, пион розовый и др.  

Растительный мир лесов и парков ЮБК  

Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник древовидный, 

тис, держидерево, кедр, земляничник, пальма, кипарис, магнолия, ленкоранская 

акация, багряник, каштан, грецкий орех, платан, ива и др.  

Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, гранат, 

фисташка, садовая рябина, яблоня и др.  

Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, сирень, кизил, 

калина, спирея, форзиция, дрок, розы; лианы: глициния, декома и др.  

Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжи к, груздь, белый гриб, 

шампиньон и др.  

Лекарственные травы: горицвет, тысячелистник, зверобой продырявленный, 

чабрец, полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, 

лопух, крапива, спорыш, душица, мята, пустырник, череда, мелисса и др. 

Ядовитые растения  

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш, 

купина неопалимая и др.  

Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет 

бородавчатый, волчье лыко, крушина майская и др.  

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка, 

сатанинский гриб, мухомор и др.  

Растительный мир морей Водоросли: спирулина, филлофора, морская 

капуста («ульва»), зостера и др.  

Животный мир  

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский 
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благородный олень, лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, каменная куница, 

ласка и др.  

Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, воробей, ворона, сорока, грач, 

синица, скворец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, гриф, утка, лебедь, 

чайка, цапля и др.  

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др.  

Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, 

крымская жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, бабочка, 

комар и др.  

Фауна морей и рек  

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень-монах, 

краб, морская звезда, медуза, барабуля, ставрида, кефаль, катран, камбала, килька, 

хамса, бычок-головач, осетр и др.  

Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, крымский усач (марена), 

трехиглая колюшка, бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др.  

Опасные животные  

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, сколопендра, степная гадюка, 

морской ерш (скорпена), морской кот и морской дракон, некоторые виды медуз, 

крымский усач (марена).  

Охрана природы  

Вода необходима для жизни человека так же, как воздух, поэтому ее нужно 

беречь: расчищать и благоустраивать родники и источники, не сорить на берегах 

рек и озер, не сливать и не сбрасывать в них отходы.  

Для охраны растительного и животного мира Крыма создано шесть 

заповедников. Самый большой – Крымский государственный заповедник (район 

Чатыр-Дага) – сохраняет в неприкосновенном виде природу горного Крыма. 

Заповедник международного значения «Лебяжьи острова» в Каркинитском заливе 

Черного моря является одним из крупнейших мест  гнездования и зимовки диких 

водоплавающих птиц. Объектом охраны является также Кара-Даг – 

древневулканический массив с оригинальными формами рельефа, 

многочисленными выходами редких минералов и богатой южной лесной флорой, 

насчитывающей более 1000 видов растений. Своеобразным памятником природы 

является и Никитский ботанический сад.  

Природу охраняют лесники и пожарные. Лесники следят за санитарным 

состоянием леса, подкармливают животных в суровые зимы. Пожарные охраняют 

лес от пожаров.  

В охране природы должно принимать посильное участие все население 

Крыма.  

Растения, занесенные в Красную книгу  

Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича (судакская), 

земляничник мелкоплодный, тис ягодный и др.  

Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, чабер крымский, 

шалфей, горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, тюльпаны, крокусы, 

бессмертник песчаный и др.  

Животные, занесенные в Красную книгу  
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Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка хутора малая 

и др.  

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др.  

Пресмыкающиеся: средиземноморский геккон, леопардовый полоз и др.  

Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая жужелица и др. 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Цель: формирование активной гражданской позиции с учетом возрастных 

возможностей детей, социальных навыков поведения и общения, развитие 

осознанного отношения к себе как самостоятельной личности, равной с другими 

людьми, интереса к окружающим людям и их культурным традициям, готовности 

воспринимать позитивный социальный опыт, формирование позитивных 

этнических стереотипов, желания познать людей и делать добрые дела.  

Задачи:  

– помочь осознать свое я, уметь найти общее и отличительное между собой 

и другими, понять, что собственное имя указывает на индивидуальность, на 

половую и национальную принадлежность;  

– приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия 

для речевого общения в разных видах детской деятельности; 

 – формировать позитивное отношение к народным играм, расширять 

тематику и содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со 

сверстниками;  

– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное 

реагирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения отдельных слов, 

имен, формул речевого этикета; 

 – знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором 

людей, живущих в Крыму;  

– поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их 

мира людей; – приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках. для 

детей старшего дошкольного возраста:  

– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему 

роду, семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать гордость за 

это;  

– знакомить детей с конкретными историческими личностями, воспитывать 

на высоконравственных примерах для подражания защитников народа, родной 

земли, Отечества;  

– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через 

ознакомление детей с их элементами;  

– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим 

миром и людьми;  

– способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, повышая 

их воспитательное и развивающее значение;  

– помочь детям в овладении элементарными навыками речевого общения в 

условиях близкородственной и неблизкородственной языковой среды;  

– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять 

жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, поддерживать и развивать 
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детскую впечатлительность и эмоциональность;  

– обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального 

наследия людей, живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке;  

– акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и 

показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте;  

– формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и всем 

вместе надо заботиться о его природе, истории, культуре; жить в мире друг с 

другом.  

Раздел «Взаимодействие с семьями обучающихся» 

Формирование положительных этнических взаимоотношений между детьми 

желательно начинать с дошкольного возраста, а именно – начинать с воспитания 

культуры межличностных отношений и межнациональных взаимодействий. 

Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ребенок 

является субъектом определенного социума, и на его развитие в первую очередь, 

оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому эффективность 

работы с детьми будет в большой степени зависеть от эффективности работы 

педагогов с родителями. 

Именно семья определяет стартовое развитие ребенка вообще и влияет на 

развитие его межличностных взаимоотношений с другими детьми, в частности. 

Поэтому необходимо разработать и применять эффективные формы 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей с учетом региональных 

особенностей Крыма. 

Как правило, в каждой группе дошкольного учреждения есть дети разных 

национальностей. Их родители общаются друг другом, но это общение часто 

носит приветственный характер. В интересах детей, их воспитания и развития 

родительское общение должно стать насыщенным, доброжелательным и 

разнообразным, и организовать его должны воспитатели. 

Для того чтобы работа с родителями была плодотворной, необходимо, 

прежде всего, провести социологические исследования (опросы, анкетирование, 

тестирование и т.д.) для определения направлений этой работы. Следующим 

этапом будет выбор форм работы с семьями. 

Это могут быть: 

- клубы встреч с интересными людьми, среди которых могут быть и 

родители, например, «Давайте познакомимся», «Наш детский сад – 

многонациональный дом», «Особенности воспитания детей в национальных 

семьях», «Роль отца и матери в воспитании будущих граждан Крыма», 

«Отношение к бабушкам и дедушкам в национальных семьях», «Национальные 

обычаи и традиции», «Литература крымских авторов для детей»; 

- дни открытых дверей в национальных группах; 

- дни, недели, декады, фестивали национальных культур в детском саду, в 

рамках которых родители получают или пополняют знания о традициях, обычаях, 

культуре людей, живущих в Крыму; 

 вечера развлечений, которые обычно проводятся с детьми и для детей, 

могут быть расширены и по содержанию, и по составу участников. В подготовке 

и организации таких мероприятий родители могут принимать самое 
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непосредственное и активное участие. Тематика таких мероприятий может быть 

разнообразная: «Приглашаем в дом гостей», «Встречаем праздник», 

«Национальная кухня», «Празднование дней рождений», «Живем в мире и 

согласии», «Язык соседей» и др.; 

  организация работы музеев, комнат, уголков по народоведению, 

краеведению, этнографии; 

 организация кружковой работы по ознакомлению с народными 

промыслами (с привлечением членов семей); 

 пошив национальных костюмов к утренникам и досугам; 

- информационные бюллетени, которые готовят воспитатели для родителей, 

должны содержать интересный познавательный материал, например, «Имена 

наших детей», «Знакомимся с семьей …», «Бабушки и дедушки наших детей», 

«Поиграйте с детьми в национальные игры», «Колыбельные песни» и др.; 

- встречи с родителями в группе, например, «Дружат дети – дружат семьи». 

На этих встречах дети могут знакомиться с семьями своих друзей, вместе 

встречать праздники, что будет способствовать сплочению родителей и детей. 

2.1.6.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

- игровая (народная подвижная, хороводная игра и др.); 

- коммуникативная (общение на родном языке, взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 

культурных богатств, природы родного края в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними); А также в следующих видах активности ребенка: 

- восприятие художественной литературы, народного фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице поселка); 

- конструирование из различного материала; 

- изобразительная, включая национальное декоративно-прикладное 

искусство (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла народных 

музыкальных произведений, пение народных песен, танцев, игр, игры на 

народных музыкальных инструментах); 

- двигательная (формы активности с учетом традиций МДОУ, семьи, 

региона). 

Таблица 9 

Формы работы по реализации регионального компонента 

 

Образовательная 

область 

Формы работы, содержание мероприятий 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- обыгрывание «Я и мой детский сад»; 

- рассматривание картинок о труде и профессиях; 

- беседа-наблюдение «Профессии работников детского 

сада»; 

- встречи с сотрудниками детского сада 

Познавательное 

развитие 

- ознакомление с природой родного края: сбор осенних 

листьев; 

- ознакомление с окружающим миром: экскурсии по 

детскому саду, пешие переходы по территории детского сада 

Речевое развитие - игры-путешествия «Из дома утром выхожу, в детский сад 

спешу»; 

- виртуальные экскурсии «Это моё село Новостепное»; 

- беседы по фотографиям «Любимые места »; 

- составление небольших рассказов о родном селе (улице) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- рассматривание репродукций картин родного края; 

- ознакомление с народным творчеством; 

- творческие проекты; 

- развлечения, досуги на краеведческом материале 

Физическое развитие - физкультурные досуги, 

- дни здоровья 

 

2.1.6.3. Материально – техническое обеспечение парциальной 

программы «Крымский веночек», обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

          4) требованиям к оснащенности помещений и развивающей предметно-

пространственной  среды; 

5) требованиям к материально техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Работа  по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”» 

Примерные лексические темы: Давай познакомимся! Наши имена. Игры, 

игрушки. Еда. Семья, дом. Мой сосед. Давай дружить! Мой друг. Детский сад. 



65 

 

Предметы быта. Животные и растения нашего края. Праздники. Крым – наш 

общий дом. 

Примерная тематика словарной работы: Имена моих друзей. Игры, 

игрушки. Давай познакомимся. Вежливые слова. Дом, предметы быта. Семья. 

Детский сад. Родная природа. Животные и растения Крыма. Родной город (село, 

поселок). Труд. Профессии взрослых. Вкусы у всех разные (наша еда): что общего 

в наших вкусах? Наша одежда и обувь. Наш Крым. Мы живем в России. 

Примерная тематика занятий 

Давай познакомимся! Я люблю слово ВМЕСТЕ. Для чего люди общаются? 

Общение бывает разным. Зачем быть вежливым? В стране вежливости. Твой 

голос: тихо или громко? Благодарность: каким тоном? От улыбки станет всем 

светлей! Можно ли общаться без слов? Не забудь извиниться. Правила общения. 

День рождения. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Человек без друзей, 

что дерево без корней. Ура! Я тебя понимаю! До следующей встречи! 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей,  живущих в 

Крыму»  

Семья. Родной дом. Наши имена 

Понятия «род», «родословная», «родовое дерево», «семья», «семейное 

дерево». Представления о своей семье и родственниках. Культура семейных 

взаимоотношений. 

Общее во взаимоотношениях всех семей: уважение к старшим, почитание 

отца — главы семьи, любовь к матери, забота о младших. 

Понятие «полное имя». Имена родителей, членов семьи, родственников. 

Значение своего имени. В честь кого меня назвали. 

История происхождения имен и фамилий у людей разных национальностей. 

Значение имен. Одинаковые по значению имена детей разных национальностей. 

Обряды, связанные с имянаречением у нас и наших соседей. Имена в 

народных праздниках, в названии городов, в устном народном творчестве.  

Понятие «святыня». В каждой семье есть семейные святыни (самое дорогое 

и сокровенное, что передается из поколения в поколение). 

Дом 

Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома отличаются 

архитектурой, интерьером, предметами быта. У разных людей есть свои 

представления о жилище, его благоустройстве и благополучии. Как построен наш 

дом и дом наших соседей. Как называются комнаты в доме и почему. Что общего 

во внешнем и внутреннем убранстве наших квартир/домов и чем они отличаются. 

Кухня 

Какую посуду мама использует на кухне. Из каких продуктов она любит 

готовить. Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день и во время 

праздников. Как в семье сидят за столом. 

Одежда 

Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена наша 

одежда. Предметы народной одежды (в т. ч. головной убор, обувь, украшения) и 

их традиционные элементы у нас и у наших соседей. Прически. 

Декоративно-прикладное искусство 
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Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали. Национальные 

особенности народных промыслов ярко проявляются в художественных ремеслах: 

вышивке, гончарном производстве, вязании, плетении, резьбе по дереву, чеканке 

по металлу, изготовлении ювелирных изделий. 

Гончарное производство 

Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Материалы и 

способы их обработки. Знакомство с мастерами, живущими рядом в городе или 

поселке. Особенности росписи глиняных изделий у народных мастеров, живущих 

в Крыму. 

Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 

Ковроткачество 

Изготовление безворсовых ковров: болгарских (писану), крымскотатарских 

(килимов), русских (ковров), украинских (кылымов). 

Особенности их рисунка, колорита. Практическое использование в жилище. 

Современные тканые изделия. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация. 

Вышивка 

Образцы народной вышивки. Особенности орнаментов, узоров, цветовой 

гаммы в работах крымских мастеров. Практическое использование вышитых 

изделий для украшения одежды, жилища, предметов быта. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация – украшение 

игрового уголка, ручной и художественный труд – вышивание стебельчатым 

швом и швом «крест».  

Плетение из лозы 

Древнее ремесло – лозоплетение. Практическое назначение изделий из 

лозы. Основные приемы работы с лозой, доступные детям. 

Практическая деятельность детей: выполнение доступных видов изделий 

(подставки под горячее, корзинки) совместно с воспитателем. 

Резьба по дереву 

Изделия из дерева: посуда, гребни, спицы, подсвечники, подставки под 

горячее, разделочные доски и т. д. Их практическое назначение. Объемная 

деревянная скульптура. Сказочные деревянные фигурки на «Поляне сказок» 

(экскурсия или рассматривание иллюстраций). 

Практическая деятельность детей: оформление природного материала 

(веток, коряг, корней деревьев и т.д.), в какой-либо предмет, персонаж сказки, 

композицию для украшения помещения, игрового центра.  

Труд людей. Профессии 

Где работают наши родители. Где работают родители наших друзей, наших 

соседей. В нашем населенном пункте есть завод / фабрика / предприятие / 

санаторий / агрофирма и т.д., где люди разных национальностей производят / 

выращивают... Профессии людей. Чем раньше занимались жители нашего 

населенного пункта. 

Приглашаем в гости 

Как вежливо пригласить в гости / на праздник. Как поздравить с 

праздником. Какие подарки и как нужно дарить на семейные и религиозные 
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праздники. Гостевой этикет в нашей семье и у наших соседей. 

Праздники народов Крыма 

Праздники моей семьи и соседей. Все люди Крыма чтят вечные всеобщие 

природные святыни – воду, землю, огонь, Солнце, хлеб, от которых во многом 

зависела и зависит их жизнь. Как отмечают свои праздники христиане 

(Рождество, Пасха, Троица и др.), мусульмане (Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и 

др.), иудеи (Пурим, Песах, Ханука и др.). 

Праздники Республики Крым (День Республики Крым – 20 января, День 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – 18 марта, День Конституции 

Республики Крым – 11 апреля, День Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым – 24 сентября).  

 Праздники городов (Дни освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков, Дни памяти, Дни городов). 

Подраздел «История людей и памятников» 

Населенные пункты Крыма 

Малая родина для детей – это улица, поселок или город, в котором они 

живут, их родной Крым. Краткая история населенного пункта, его старое и 

новое название. Достопримечательности и святые места. Культура поведения при 

посещении святых мест. Знаменитые люди нашего населенного пункта. Мое 

любимое место в городе (поселке, селе). 

Мы – крымчане. Крымоведение 

Крым на карте России. Как и когда появлялись названия полуострова. 

Симферополь – главный город Республики Крым. Государственные символы 

Российской Федерации и символика Республики Крым: герб, флаг, гимн. Сегодня 

в Крыму живут люди разных национальностей: у нас много общего, но есть и те 

различия, которые делают нас интересными друг другу. 

Крым – «музей под открытым небом»: перекресток торговых путей и   

перекресток культур. 

Древний мир. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали на 

полуострове и памятники, которые они оставили: 

– античные греки (Пантикапей и другие города Боспорского царства, 

Херсонес Таврический, Феодосия, Керкинитида, Калос Лимен и др.), 

– евреи (памятники на некоторых античных некрополях), 

– киммерийцы,  

– римляне (руины крепости Харакс, старая дорога из Севастополя на 

Южный берег Крыма, некрополи и т. д.), 

– сарматы, 

– скифы (Неаполь Скифский, поселение на р. Альма, многочисленные 

курганы и т. д.), 

– тавры (некрополи и святые места на горах Аю-Даг, Кошка и др.).  

Самые древние религии: боги из древних греческих мифов на крымской 

земле (святилище на перевале «Гурзуфское седло», в Херсонесе, и др.; 

скульптуры античных греческих и римских богов в собраниях современных 

музеев Керчи, Ялты, Севастополя). 

Средние века. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали на 
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полуострове и памятники, которые они оставили: 

– аланы (крепость Кырк-Ор (современная Чуфут-Кале), некрополи и др.), 

– армяне (монастырь Сурб-Хач возле Старого Крыма, многочисленные 

церкви в восточном Крыму, город Армянский базар (современный Армянск), 

– готы (пещерные города Эски-Кермен, Мангуп, некрополь в с. Лучистое) и 

др., многочисленные названия сел, гор, бухт и т. д.), 

– греки (крепости и пещерные города и монастыри (Фуна, Каламита, 

Инкерман, Мангуп, Качи-Кальон и др.), многочисленные руины церквей и 

некрополей (возле с. Кудрино, Верхоречье, Высокое и др.), Княжество Феодоро 

(находилось в Юго-западном Крыму), 

– гунны (отдельные захоронения на южном побережье и на западе Крыма, 

техника филиграни),  

– итальянцы (венецианцы и генуэзцы), Сугдея и Чембало (остатки 

крепостей в Кафе (современная Феодосия), Сугдее (современный Судак), Чембало 

(Балаклава) и др.), 

– караимы (культовые сооружения – кенаса на Чуфут-Кале и в Евпатории, 

бывшие караимские кварталы в этих городах, некрополи в Иосафатовой долине и 

на склонах Мангупа и т. д.), 

– кипчаки или половцы (Сугдея – современный Судак, мечеть Бейбарса в 

Солхате (современный Старый Крым), некрополи и др.), 

– крымчаки (места компактного проживания в Симферополе, Белогорске и 

Керчи, памятник жертвам фашизма около Зуи), 

– крымские татары (с. Салачик и школа «Зинджирлы-медресе», некрополь 

Эски-Юрт и Ханский дворец в Бахчисарае – столице Крымского ханства, в 

котором правила династия Гиреев, мечеть Джума-Джами и Текие дервишей в 

Гезлеве (современной Евпатории), названия многочисленных рек, 

возвышенностей, сел и др.), 

– «монголо-татары» (Солхат – бывшая столица Крымского улуса Золотой 

Орды (современный Старый Крым), Карасубазар (современный Белогорск), через 

который когда-то проходил Великий шелковый путь, названия многочисленных 

рек, возвышенностей, сел, и др.), 

– печенеги, протоболгары, тюрки, хазары (отдельные захоронения, 

некрополи, письменные памятники и др.), 

– славянское население (купцы, которые когда-то компактно проживали в 

Керчи и Кафе, казаки и невольники в период средневековья почти не оставили 

после себя материальных объектов – только отдельные захоронения, письменные 

памятники и др.), 

– турки (Кафа или Кефе (современная Феодосия) – бывшая столица 

санджака или вилаета административной единицы Османской империи, древние 

мечети, некрополи, топонимические названия и т. д.). 

Новое и новейшее время. Ориентировочный перечень тем для проведения 

экскурсий к соответствующим памятникам, которые находятся в населенном 

пункте. Переселение в Приазовье греков и армян. Присоединение Крыма к 

Российской империи. Эмиграция крымских татар и турок. Переселение армян, 

болгар, греков, немцев, русских и украинцев в Крым. Летняя резиденция русских 
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царей – дворцы и парки (Массандровский, Воронцовский, Ливадийский, 

Юсуповский и др.). Крымская война. Оборона Севастополя. Белорусы, евреи, 

поляки, русские, украинцы, чехи, эстонцы, цыгане на полуострове. Народы, 

издавна проживающие в Крыму: армяне, греки, караимы, крымские татары, 

крымчаки, цыгане. Успешное сотрудничество представителей разных этнических 

групп полуострова. Развитие промышленности. Гражданская война. Советская 

власть в Крыму. Артек. Борьба с религией, гибель национальной интеллигенции. 

Война с фашизмом. Керчь и Севастополь – города-герои. Движение 

сопротивления. Жертвы оккупации. Холокост. Депортация немцев, крымских 

татар, армян, болгар и греков. Крым после войны. Новые названия городов и сел. 

Образование Автономной Республики Крым. Возвращение на родину ранее 

депортированных народов. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. 

Республика Крым сегодня. 

Примерный перечень памятников, событий, предприятий, которые сделали 

Крым известным во всем мире 

– Артек – всемирно известная детская здравница (Большая Ялта). 

– Винодельческие заводы – «Массандра», «Новый свет» (Ялта, Судак). 

– Институт геологии южных морей – музей «Аквариум» (г. Севастополь). 

– Крымская война и посвященный ей музей «Панорама» (г. Севастополь). 

– Крымская астрофизическая обсерватория, Российская Академия Наук (п. 

Научный, Бахчисарайский район). 

– Никитский ботанический сад (Большая Ялта). 

– Пантикапей – столица Боспорского царства (г. Керчь). 

– Предприятие «Крымская роза» (г. Симферополь). 

– Судостроительные заводы (г. Керчь, г. Севастополь, г. Феодосия) 

– Ханский дворец – резиденция крымских ханов (г. Бахчисарай). 

– Херсонес Таврический (г. Севастополь). 

– Ялтинская конференция 1945 г. и Ливадийский дворец, где она проходила 

(Большая Ялта) и др. 

Люди, которые прославили Крым (примерный перечень имен) 

– Общественные и государственные деятели: И. Гаспринский, С. Дуван, А. 

Фиркович, и др. 

– Ученые: О. Акчокраклы, В. Вернадский, П. Паллас, X. Стевен, и др. 

– Предприниматели и меценаты: Л. Голицын, К. Месаксуди и др. 

– Архитекторы: А. Генрих, Н. Краснов, П. Сеферов и др. 

– Мастера слова: Ашик Омер, М. Волошин, А. Грин, Л. Украинка и др. 

– Музыканты и композиторы: А. Караманов, С. Майкапар, А. Спендиаров, 

и др. 

– Художники: И. Айвазовский, А. Куинджи, М. Латри, В.Суренянц и др. 

Подраздел «Художественная литература» 

Примерный перечень прозаических произведений 

– Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Медведь-

гора», «Как появилась Ялта», «Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат, 

кипарис», «Семь колодезей», «Прекрасная Деметра», «Как был основан 

Бахчисарай», «Фонтан слез», «Морское сердце» и др.  
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– Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), «Мальчик и вода» (песенка) и 

др.  

– Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), «Два петуха» (притча) и др.  

– Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др.  

– Греческие: «Кипарис» (легенда) и др.  

– Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка помогла» (сказка) и др.  

– Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор спасли» (легенда), «Фонтан 

Арзы» (легенда), «Жадная собака» (сказка), «Упрямые козы» (сказка), «Щуплый 

— хваста» (сказка), «Волк и овца» (сказка), «Волк и коза» (сказка) и др. – 

Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча), «Падишах и три сестры» (сказка) 

и др.  

– Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда), «Черепашка и богатство» 

(легенда) и др.  

– Русские: былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше 

Поповиче и др.  

– Украинские: «Рукавичка» (сказка), «Зачарована дівчина» (сказка) и др.  

Примерный перечень произведений классической и современной 

литературы о Крыме  

Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «... Светает... Над морем, под 

пологом туч...», «Учан-Су»; Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; 

Полонский Я. «Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А. «Бахчисарайский фонтан» 

(отрывки), «Покинув Север наконец...» и др.  

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям для 

детей младшего и среднего дошкольного возраста:  

Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. «Камбала»; Вилеко В. «Водолаз», 

«Медуза»; Горская Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; Иванов В. «Мяч»; 

Иванова О. «Об улыбках», «Барабан»; Латанский В. «Сон Марьянки», 

«Помощник»; Орлов В. «Наша речка», «Заячий сон», «Лесной орех», «Небо и 

лужа», «Удивленный барбос», «Утюжка», «Про маленького лисенка», «Осенние 

задания», «Листья», «Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему медведь зимой 

спит», «Представление в кастрюле», «Корабли»; Султание «Буду водителем», 

«Теленок», «Цыплята» и д.р. 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о 

Крыме для детей младшего и среднего дошкольного возраста:  

Батурина Н. «Морские физкультурники»; Бахревский В. «Наше море»; 

Горская Л. «Карапуз и медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; Козеева И. 

«Крымское солнышко»; Кондрашенко Л. «Солнечный Крым»; Орлов В. «Сказка о 

Крымской зиме», «Я рисую море», «Гости» и д.р. 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста:  

Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов В. «Мамина помощница»; Ложко В. 

«Горы умываются»; Орлов В. «Грустная киска», «Одуванчик», «Журавлик», 

«Туча», «Лесные песенки» и д.р. 

Подраздел «Музыка»  

Примерный перечень произведений для слушания  



71 

 

– Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. 

Майкапара и др.  

– Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама», колыбельная; 

«Кукольный марш», муз. Э. Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; 

«Барабан», муз. И. Бахшиша, А. Мефаева; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др.  

– Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского и др.  

- Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя 

дитино», муз. Я. Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. М. 

Вериковского; «Два петуха», нар. песня, обр. М. Компанийца и др.  

Примерный перечень песен  

– Армянские: «Споем на армянском», нар. песня; «Строитель», нар. песня; 

«Моя мама», нар. песня; «Кукла-клоун», нар. песня; «Песня куропатки», нар. 

песня; «Динг-донг», нар. песня и др.  

– Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. мелодия; «Нам Господь тебя 

послал», нар. песня; «Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, сон-

дремота», колыбельная; «С Новым годом!», нар. песня и др.  

– Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. песня; «Колыбельная», нар. 

песня; «У меня рос кустик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; 

«Пушистая елочка в зале стоит», нар. песня и др.  

– Крымскотатарские: «Домашние животные», нар. песня; «Моя уточка», «Я 

люблю петь», муз. и сл. С. Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; 

«Зеленоголовая уточка», «Осень», муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита; «Я говорю 

на родном языке», муз. С. Кокуры, сл. С. Усеинова; «Крым – Родина моя», муз. Э. 

Налбандова, сл. Ч. Аметова и др.  

– Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; «Песенка от гнева», нар. песня; 

«Песенка от страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; «Лягушка», 

нар. песня; «Времена года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др.  

– Русские: «Во поле береза стояла», нар. песня; «Начинаю танцевать», нар. 

песня; «Скачет, скачет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и др.  

– Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, обр. Я. Степового; 

«Кукушечка», нар. мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», 

нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Веснянка», нар. мелодия, сл. Г. Гриневича; 

«Дубарик», нар. песня и др.  

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнений, народных танцев, хороводов)  

– Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», нар. мелодия и др.  

– Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др. – Крымскотатарские: 

«Детская хайтарма», «Пастушья хайтарма», «Платочек», нар.мелодия и др.  

– Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др.  

– Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. мелодия «Ах ты, береза», обр. 

И. Арсеева, «Круговая пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада 

за водой», хоровод, обр. В. Агафонникова, «Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и 

др.  
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– Украинские: «Переменный шаг», нар. мелодия, «Гопачок», муз. Г. 

Петрицкого, «Танец мальчиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец 

девочек с платками», нар. мелодия, «Ой, гарна я, гарна», «Танец с бубнами», нар. 

мелодия, обр. М. Вериковского, «Приглашение», нар. мелодия, «Кривой танец», 

нар. мелодия и др.  

– Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др.  

Примерный перечень произведений для игры на детских музыкальных 

инструментах  

– Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза»; «Моя уточка», муз. С. 

Усеинова; «Луженый казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др.  

– Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, «Новогодняя полька», муз. А. 

Александрова, «Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, «Сорока-сорока», нар. 

мелодия, обр. Т. Попатенко, «Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, 

«Дождик», нар. напев, обр. Ю. Слонова, «Андрей-воробей», нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой и др.  

– Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два медведя», нар. песня, «Печу, печу 

хлібчик», нар. песня (игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. 

Степового, «Кума, кума, что варила?», муз. Я. Степового и др.  

Примерный перечень музыкальных игр  

– Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др.  

– Белорусские: «Лавата» и др.  

– Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др.  

– Греческие: «Колечко» и др. – Крымскотатарские: «Между нами речка», 

«Продаем горшки», «Спутанные кони», «Овечка», «Скачки», «Волк и заяц», 

«Яблоки», «Игра с мячом» и др.  

– Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди», муз. и сл. Э. Нотдорф, 

«Времена года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», 

нар. песня, обр. В. Попова, сл. Я. Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др.  

– Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки», «Будь ловким», 

муз. Н. Ладухина, «Ищи игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, 

«Ловушка», нар. мелодия, обр. Сидельникова, «Займи домик», муз. М. 

Магиденко, «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой и др.  

– Украинские: «Дождик», «Не пустим», нар. мелодия, «Перепелочка», 

«Подоляночка», нар. мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, обр. 

М. Лысенко, «Ой, на горі жито», нар. мел., обр. К. Стеценко и д.р. 

Подраздел «Играем вместе»  

Примерная тематика игр, направленных на взаимодействие детей 

«Как тебя зовут?», «Назови ласково свое имя», «Встанем в круг», 

«Броуновское движение», «Встанем в пары», «Скульптор», «Насос», «Угадай, кто 

вышел», «Я дарю тебе подарок», «Расскажи сказку», «Да или нет», «Печатная 

машинка», «Телеграмма», «Соберемся вместе», «Слово из песни», «Кошка, 

которая гуляет сама по себе» и др.  

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 

Семья. Наши семьи живут рядом. Наши соседи. Магазин. Супермаркет. 
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Идем в гости. Принимаем гостей. День рождения. Больница. Поликлиника. 

Парикмахерская. Салон красоты. Дом моделей. Водители. Моряки. Цирк. Ателье. 

Путешествие. Столовая. Библиотека. Школа. Герои-спасатели. Космонавты. 

Рекламное агентство. Детский сад. Театр. Гараж.  

Примерный перечень произведений для игр-инсценировок 

Наряду с основными программными произведениями для инсценирования 

рекомендуется использовать произведения классической и современной 

литературы, предложенные в разделе «Художественная литература о Крыме».  

Примерный перечень считалок, жеребьевок, певалок 

– Греческие: «Пшеница, овес...», «Бабуся» (считалки) и др.  

– Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре...», «Верблюды» (считалки) и 

др.  

– Немецкие: «Утром рано в шесть...», «Regenverse», «Was ist das?» 

(считалки) и др.  

– Русские: «Катился горох по блюду...», «Я куплю себе дуду...», « Заяц 

белый...» (считалки) и др. «Конь вороной остался под горой...», «Ниточка или 

иголочка?» (жеребьевки) и др. «Кто засмеется...», «Первенчики, бубенчики...», 

«Мышка, мышка...» (певалки) и др.  

– Украинские: «Бродить кіт по траві...», «Тікав заєць через ліс...», «Зайчик, 

зайчик, побігайчик...», «Я куплю собі дуду...», «Котилася торба...», «Хобребобре, 

заховайся добре...», «Біг пес через овес...» (считалки) и др.  

Примерный перечень подвижных игр 

– Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек», «Чья 

шеренга победит?», «Со спины лошадки», «Палочка-выручалочка», «Изюминка», 

«Черный паша» и др.  

– Армянские: «Семь камней», «Три камня», «Цветы и ветерки», «Игра в 

чых-чых», «Игра в джузи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и сокол», и др.  

– Белорусские: «Михасик», «Прела-горела», «Иванка», «Ленок», 

«Заплетись, плетень!», «У Мазаля», «Редьки», «Посадка картошки», «Грушка» и 

др.  

– Болгарские: «Пръстен», «Ой, Ладо, Ладо» и др.  

– Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая муха», «Колечко», 

«Орехикаридья», «Семь камешков», «Котч» и др.  

– Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», «Арка топ», «Кой-качты», 

«Мырт», «Три камня», «Мормалы», «Здравствуй, мастер», «Мермерша» и др.  

– Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения растут», «Рыбак, глубока ли 

вода?», «Император, сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание чулочных 

мячиков», «Спасение принцессы», «Слепая корова», «Бег на жестянках» и др.  

– Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Палочка 

выручалочка», «Горелки» «Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», 

«Молчанка», «Золотые ворота», «В ручеек», «Каравай» и др.  

– Украинские: «Перепелочка», «Горю, горю, пень», «Котився горшок», 

«Ледачий Гриць», «Гоп-гоп», «Вийшли в поле косарі», «Куй, куй, ковалі», 

«Панас», «Горю-дуб», «Подоляночка», «Котилася торба» и др.  

Примерный перечень календарно-обрядовых игр (на примере русских и 
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украинских календарно-обрядовых игр) 

– Щедровки, колядки, засевалки: «Добрый вечер, щедрый вечер…»; 

«Щедровочка щедровала…», «Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями…»; 

«Коляда, коляда, накануне Рождества…»; «Коляда-моляда прикатила молода…»; 

«Сеем, сеем снежок на шелковый положок…».  

– Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», «Вийди, вийди, Iванку...»;  

- Купальскі ігри: «А ми рутоньку посієм..», «Посію я рожу...»; жниварські 

хороводи: «Жали женчики, жали...», «А сонечко котиться, котиться...», 

«Закотилося да сонечко...»;  

- Щедрівки, колядки: «На щастя, здоров’я, на Новий рік...», «Коляд, коляд, 

колядниця» и др.  

Примерный перечень хороводных и орнаменталъных игр 

– Русские: «Воробушки», «Оленюшка», «Лебедь», «Лен», «Костромушка» 

(хороводные игры), «Проулочком», «Застенком», «В воротца», «Челноком», 

«Метелица» (орнаментальные игры) и др.,  

– Украинские: «Розлилися води на три броди», «Ой, війтеся, огірочки», 

«Унадився журавель», «Ой, летіла зозуленька», «Вишні-черешні», «Май»; «Ой, у 

полі жито», «Біла квочка», «Старий горобейко», «Цить, не плач» (хороводные 

игры) и др.  

Примерный перечень пальчиковых игр 

– Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка 

купишь?», «Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси», «На 

постой», «Маланья», «Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», 

«Воробей в гнезде», «Перетяжечки», «Прижми палец» и др.  

– Крымскотатарские: «Достань камешки» и др.  

– Цыганские: «Колечко за спиной», «Не зазвени!» и др. 

2.2. Федеральная рабочая программа воспитания 

2.2.1 Пояснительная записка 

Федеральная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

2.2.2 Целевой раздел программы воспитания 

Цель воспитания в МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» – 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 
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3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания: 

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. 

Таблица 10 

Направления воспитания в МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» 

 

Наименование 

направления 

воспитания 

Содержание направления воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

- воспитание у детей любви к своей «малой» Родине, 

родному краю, его природе, достопримечательностям и 

замечательным людям; 

- формирование чувства национальной гордости, 

способности жить дружно с людьми других народов. 

- изучение государственных символов России; 

- формирование культуры поведения, стремление к 

соблюдению общепринятых норм и законов; 

- знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов 

жителей города и страны в годы Великой Отечественной 

войны; 

- формирование позитивного образа Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

- формирование у обучающихся таких нравственных 

качеств, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

- воспитание уважения и любви к семье, родителям, 

семейным ценностям и традициям; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание уважения к труду, потребности трудится,   

- формирование позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, неприятие асоциальных явлений и вредных 

привычек, подрывающих физическое и духовное здоровье. 
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Социальное 

направление 

воспитания 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками; - становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

 - формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 - формирование социально-коммуникативных речевых 

умений (развитие способности вступать в общение и 

поддерживать его). 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, 

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

их форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., 

- о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

-  совершенствование форм и функций организма ребёнка; 

- формирование двигательных умений, навыков, знаний; 

- воспитание физических качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни; 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

к труду других людей и его результату; 

- воспитание личности ребёнка в аспекте труда и 
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творчества; 

- развитие творческой инициативы, способности 

самостоятельно себя реализовать в различных видах труда и 

творчества; 

Эстетическое 

направление 

воспитания 

- систематически развивать восприятие прекрасного, 

эстетические чувства, представления детей. Все виды 

искусства, природы и быт способствуют этому, вызывают 

непосредственную эмоциональную отзывчивость, радость, 

волнение, восхищение, увлеченность; 

- приобщать детей к деятельности в области искусства, 

воспитывая у них потребность и привычку посильно 

вносить элементы прекрасного в быт, природу, 

общественные отношения; 

- формировать основы эстетического вкуса детей и 

способность самостоятельно оценивать произведения 

искусства и явления жизни; 

- развивать художественно-творческие способности детей. 
 

Таблица 11 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста  

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания 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 российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, 

результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
 

2.2.3. Содержательный раздел программы воспитания 

Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа 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 
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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 – 

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. 

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 
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обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

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 добре и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

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. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, 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.). 
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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. 

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 навыкам 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, спортивных 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 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 
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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 навыки поведения во время приема пищи; 

 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. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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 их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

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 дошкольнику 

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; 
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

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, 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 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: 
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 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. 
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                        III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы строится с учетом 

особенностей детей от 1 года 6 месяцев до 3 летнего возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) учитываются особенности образовательной деятельности с учетом 

реализации основной образовательной программы МДОУ, социокультурные, 

экономические и др., возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, воспитателей группы и других сотрудников 

МДОУ и пр.). 

РППС позволяет обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающей территории, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 

разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей; 

– открытость детского сада и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ, выполняющая 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества и пр. 

РППС создается воспитателями для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного 

процесса, в образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых помещениях созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Обеспечены условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Для этого групповые и другие помещения обладают достаточным 

пространством для свободного передвижения детей, а также для разных видов их 

двигательной активности – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

РППС должна обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей, что предполагает оформление помещений и прилегающей 

территории детского сада с художественным вкусом, а также выделением 

центров, оснащенных оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда второй младшей группы МДОУ 

«Новостепновский детский сад «Радуга» отражает федеральную и региональную 

специфику, специфику образовательных областей, а так же ценности, на которых 

строится программа воспитания. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

РППС первой младшей группы представлена в виде центров детской 

активности. 

                                                                                                                       Таблица 12 

Центры детской активности детей 

 

Название центра Назначение центра Какие 

образовательные 

области охватывает 

Двигательной 

активности 

Ориентирован на организацию 

игр средней и малой 

подвижности в групповых 

помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном 

залах, интенсивной подвижности 

на групповых участках, 

спортивной площадке, всей 

территории детского сада 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие». 

Безопасности Позволяет организовать 

образовательный процесс для 

развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игры Позволяет организовать процесс 

игры, содержит оборудование для 

сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» и 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Конструирования Позволяет организовать «Познавательное 
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конструкторскую деятельность 

детей. Содержит разнообразные 

виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового 

материала, схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов. 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» и 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сенсорики Предназначен для формирования 

сенсорных эталонов, содержит 

разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, 

демонстрационные материалы  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Экспериментиров

ания 

Предназначен для реализации 

поисково-экспериментальной  

трудовой деятельности детей. 

Наполнен игровым оборудованием, 

демонстрационным материалом и 

дидактическими пособия  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Познания и 

коммуникации 

Обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во 

взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Книжный  Обеспечивает духовно-

нравственное и этико-эстетическое 

воспитание детей, формирует 

общую культуру освоения разных 

жанров художественной 

литературы, воспитывает любовь и 

интерес к художественному слову, 

удовлетворяет познавательные 

потребности ребёнка 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

Театрализации и 

музицирования 

Позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную 

деятельность детей 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

Уединения Предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Творчества Предназначен для реализации 

продуктивной деятельности детей: 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
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рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Коррекции* Предназначен для организации 

совместной деятельности 

воспитателя и /или специалиста с 

детьми с ОВЗ, направленный на 

коррекцию имеющихся у них 

нарушений 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 1.2.3685-21; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программ 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В группе созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять 

среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с 

учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий. В группе есть «Экологический уголок» с различными видами растений 

и оборудованием по уходу за ними, много дидактических игр, пособия для 

экспериментальной деятельности. 

Учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей 

детей, ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития 

каждого ребенка. В воспитательно-образовательном процессе широко 

используются учебные и игровые зоны. В группе есть необходимый 

методический материал, методическая литература для организации работы с 
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детьми. 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Ноутбук (личный) 

Пособия по развитию мелкой моторики 

Трафареты различной сложности, Шнуровки 

Мозаика крупная 

Пирамидки разной величины 

Пирамидки разного цвета (зеленая, желтая, красная, синяя).  

Геометрические пирамидки 

Башенки 

Матрешка 5-и кукольная  

Вкладыши деревянные 

Вкладыши (стаканчики) разной величины Рамка-вкладыш «Овощи» 

Рамка-вкладыш «Фрукты» Бусы «Шарики» 

Пазлы крупные. 

Нетрадиционный материал (шишки, морские камешки, пуговицы, счетные 

палочки, прищепки) 

Дидактические материалы и оборудование: 

Наборы строительного материала 

Пособие «Собери бусы» 

Пособие «Сравни фигуры». 

 

Материально- техническое оснащение в центрах детской активности 

Таблица 13 

 

Развивающ

ий центр 

Оснащенность 

Центр искусства карандаши; бумага; дощечки; глина; мозаика; 

аппликация без наклеивания (платья размером 28—30 см, 

плоскостные геометрические формы — треугольник, 

круг, овал, квадрат, прямоугольник); деревянные ложки 

Центр ряжения аксессуары сказочных персонажей, 

шапочки; рисунки-эмблемы на 

ободочках; узорчатые цветные 

воротники; 

платочки, кепи, колпачки с колокольчиками (петрушки); 

Центр книги предметные картинки; предметы в действии; 

картинки из серии «Мы играем»; кубики с 

картинками; альбомы (овощи, фрукты, транспорт и 

др.);книжки (сказки, потешки), книжки-малютки 

(транспорт, животные и их детеныши); 

Театральный 

центр 

настольный, 

плоскостной театр; 

пальчиковый театр; 
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театр на палочках; 

театр «заводных игрушек»; 

 маски сказочных персонажей. 

Центр игры наличие кукольной мебели: стол, стулья, кровать, коляски, 

гладильная  доска, утюг. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и 

средней). Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Парикмахерская» «Шоферы». 

Центр сенсорного 

развития 

набор игрушек и пособий на различный цвет (шесть 

цветов); 

матрешки; вкладыши по цвету; деревянные 

вкладыши; шнуровки; застежки; крупная мозаика; 

Центр 

музицирования 

флажки; султанчики на палочке или кольце; игрушки 

озвученные и  

неозвученные; шапочки; неваляшки; картинки к 

праздникам; 

музыкальные игрушки: металлофон, бубен, колокольчик, 

дудочка. 

Центр 

двигательной 

активности 

пластмассовые кубики; флажки; легкие шарики для 

метания вдаль; разноцветные шары для 

прокатывания; дорожка массажная 

шапочки для подвижных игр (мишка, зайка, кошка и др.). 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/ / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. и испр.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2021г. 

2. Региональная парциальная программа по гражданско — патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым « Крымский 

веночек». Авторы-составители: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., 

Феклистова Е. В. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. .-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014г. 

4. Теплюк С.Н. Игры- занятия на прогулке с малышами.: для занятий с 

детьми 2-4 лет М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014г. 

5. Абрамова Л.В.., Слепцова И.Ф. Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6. Помораева И.А., Позина В.А.. Формировнаие элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА- 
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СИНТЕЗ,2016. 

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

группа раннего возраста. М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

8. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.-3-изд. 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. 

10. Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, 

потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, 

рассказы/сост.А.Н.Печерская.-2изд.-М.:ООО «Русское слово- учебник», 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

11. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. -М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 12. Батова И.С. Методические рекомендации по использованию 

дидактических карт  в играх-занятиях по изобразительной 

деятельности(рисование. Лепка, аппликация) с детьми 2-3 лет. Осень.-В.: 

издательство «Учитель», 2012 . 

13. Батова И.С. Методические рекомендации по использованию 

дидактических карт  в играх-занятиях по изобразительной 

деятельности(рисование. Лепка, аппликация) с детьми 2-3 лет. Зима.-В.: 

издательство «Учитель», 2012 . 

14. Батова И.С. Методические рекомендации по использованию 

дидактических карт  в играх-занятиях по изобразительной 

деятельности(рисование. Лепка, аппликация) с детьми 2-3 лет. Зима.- В.: 

издательство «Учитель», 2012 . 

15. Методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно- дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми раннего возраста (2-3года). 

Составители Кудрявцева Е.А., канд.пед.наук, Попова Г.П. .- В.: издательство 

«Учитель», 2013.  

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 

Примерный перечень художественной литературы  

От 1 года до 2 лет  

Малые формы фольклора.  

«Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», 

«Пальчикмальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», 

«Радуга-дуга…». Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. 

Ушинского), «Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка 
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К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» 

(обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). Поэзия. 

Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», 

Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. 

«Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. 

«Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла 

«Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-

кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». Проза. Александрова 

З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок 

говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» 

(из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок».  

 От 2 до 3 лет  

Малые формы фольклора. 

 «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Большие 

ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», 

«Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», 

«Кисонькамурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», 

«Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», 

«Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, 

радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…».  Русские народные 

сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка 

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). Фольклор 

народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В 

гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. 

Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. 

нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). Произведения поэтов и 

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

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

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

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

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

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

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

Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; 

Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; 

Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», 

«Путаница». Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася 

ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша 

пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская 
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Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; 

Тайц Я. М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. 

«Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти 

кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети 

и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; 

Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-

почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. 

с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. 

«Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», 

«Десять резиновых утят». Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», 

«Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака.  

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

         От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 

Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. 

С. Железнова Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. 

Плакиды; Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот 

как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 

муз. М. Чарной Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет 

зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. Игры 

с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 
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Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Инсценирование. рус. 

нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка 

и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание 

рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

От 2 до 3 лет  

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

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

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

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

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; Пение. 

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

Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, 

обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

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

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

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

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

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с 

мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. 

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

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

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

От 2 до 3 лет  

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. 

Михалков «Игрушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к 

книге «Колобок», «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических 

произведений  

Отечественные анимационные произведения  

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста  

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015.  
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Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская 

,1970.  

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Зарубежные анимационные произведения 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Дэвид Хэнд, 1942.  

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия 

Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951.  

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989.  

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия 

Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США.  

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal 

Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), 

студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США.  

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020.  

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

 Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008.  

  Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 

Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), 

киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.  

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964.  

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр 

Э.Бостан,1976.  
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Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», 

режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983.  

3.5. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим и распорядок дня в МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» 

установлен в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом 

сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Режим дня рассчитан  на 10,5 часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Таблица 14 

Режим дня на холодный период года в первой младшей группе 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные игигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.10-16.20 

16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.40-18.00 

 

Таблица 15 

Режим дня на теплый период года в первой младшей группе 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные игигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.40-18.00 

 

 

Таблица 16 

Расписание образовательной деятельности 

 

Дни недели Время начала 

и окончания 

занятия 

Название образовательной 

деятельности 

Понедельник 9.00 - 9.10 

16.10 - 16.20 

1. Музыка 

2. Рисование 

Вторник 9.00 -9.10 

16.10 - 16.20 

1. Физкультура (под музыку) 

2. Развитие речи 

Среда 9.00 - 9.10 

16.10 - 16.20 

1. Сенсорика / Конструирование 

2.Физкультура (на прогулке) 

Четверг 9.00 - 9.10 

16.10 - 16.20 

1. Музыка 

2.Ознакомление с окружающим миром/ 

природой  

Пятница 9.00 - 9.10 

16.10 - 16.20 

1. Лепка/Аппликация 

2.Физкультура (в группе) 

 

3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц.  

При формировании календарного плана воспитательной работы 

Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 

воспитания детей.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников.  
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь:  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Февраль:  

8 февраля: День российской науки  

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества  

Март:  

8 марта: Международный женский день  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день 

театра  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли  

22 апреля: Всемирный день Земли  

30 апреля: День пожарной охраны  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда  

9 мая: День Победы  

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры  

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога  

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России  

22 июня: День памяти и скорби  

Третье воскресенье июня: День медицинского работника  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август:  

2 августа: День Воздушно-десантных войск  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний  

7 сентября: День Бородинского сражения  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки  

5 октября: День учителя  
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16 октября: День отца в России  

28 октября: Международный день анимации  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства  

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

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 

Таблица 27 

Региональный календарный план воспитательной работы 

Дата Наименование Основание 

20 января День Республики Крым Закон Республики 

Крым от 29 

декабря 2014 г. 

№55-ЗКР/2014 

26 февраля День защитника Республики Крым 

16 марта День Общекрымского референдума 2014г. 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

8 апреля День начала Крымской наступательной 

операции 1944г. по освобождению Крыма 

от фашистских захватчиков 

11 апреля День конституции Республики Крым 

 Пасха Христова 

 

Указ Главы 

Республики Крым 

от 21 марта 2023 г. 

№54-У 
 Ораза-байрам 

18 мая День памяти жертв депортации Закон Рнспублики 

Крым от 29 

декабря 2014 г. 

№55-ЗКР/2014 

10 июля День освобождения Крымского 

полуострова от османского владычества в 

ходе Крымского похода русской армии 

под командованием В.М.Долгорукова в 

1771г. 

 День Святой Троицы 

 

Указ Главы 

Республики Крым 

от 21 марта 2023 г. 

№54-У 
 Курбан-байрам 

9 сентября День памяти воинов, павших в Крымской 

войне 1853-1856 годов 

Закон Рнспублики 

Крым от 29 

декабря 2014 г. 

№55-ЗКР/2014 
24 сентября День Государственного герба и 

Государственного флага Республики 
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Крым 

11 декабря День памяти крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей группы 

общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования и 

регионального компонента – программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  в Республике Крым «Крымский 

веночек» (авторы-составители Л.Г.Мухоморина, ЭФ.Кемелева, Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова) и предусмотрена для организации образовательной деятельности 

с детьми в возрасте 2 - 3 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители).  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 



103 

 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Программа 

выбрана с учетом приоритетных направлений воспитания детей дошкольного 

возраста, а так же региональных особенностей места проживания детей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей 2 - 3 лет; подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы;  

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня для обучающихся средней 

группы, календарный план воспитательной работы. 
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Цели и задачи Программы 

Цель ФОП ДО - разностороннее развитие в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования и планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, является: 

• воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  

• воспитание любви к Родине;  

• подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в 

духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными группами. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 Воспитание основ духовной культуры, формирование морально 

этического отношения, гражданской позиции: 

– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

– к природе родного края; 

– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

 Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 

отношения, внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 
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сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем, кто 

о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

 Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, родной земле, государственной символике и этническим символам, 

традициям страны, к государственным и народным праздникам. 

 Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 

отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, 

добрых чувств к людям других национальностей.   

 Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, 

села, в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

 Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

 Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

 Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

 Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты к трём годам: 

у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения 

по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное);  

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом;  

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели;  

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

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

обращаться с вопросами и просьбами;  

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  
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ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам;  

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства;  

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки;  

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе;  

ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", 

"ухаживает за больным" и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду 

лечить куклу").  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего периода детства: 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 

объекты ближайшего окружения; 

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Речевое общение» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям; 

– доброжелательно общаются со своими сверстниками; 

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям, современной 

жизни; 

– на обращенный к ним вопрос, просьбу отвечают одним словом или 

используют невербальные средства общения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Традиционная и 

современная культура людей, живущих в Крыму» 

– знают свое имя и имена членов семьи; 

– ориентируются в своем доме, называют некоторые предметы быта; 

– знают и называют предметы одежды, их назначение; 

– знают названия народных игрушек, их назначение; 

– знают некоторые семейные праздники; 
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–проявляют стремление применять полученные умения в игровой 

деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «История людей и 

памятников» 

– знают название своего населенного пункта. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Художественная 

литература» 

– внимательно слушают и понимают текст, проявляют интерес к 

прочитанному; 

– узнают героев сказок на иллюстрациях. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Музыка» 

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– выполняют простые характерные танцевальные движения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Играем вместе» 

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно 

откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться 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 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
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придерживается следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 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 ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
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дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка.  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями):  

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей и так далее;  

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 
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образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 
 

Ссылка на федеральную программу 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=137021 

 

Официальный сайт МДОУ «Новостепновский детский сад «Радуга» 

https://ds-raduga.su/

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=137021
https://ds-raduga.su/
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