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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

воспитанниками группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с воспитанниками и обеспечивает физическое, социально 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа направлена на: 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 Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 66» в соответствии с требованиями 

ФОП ДО и ФГОС ДО. 

Задачи  обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;  

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России;  

 создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей;  

 построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех 

детей дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
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Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие 

в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников;  

4) образовательных отношений;  

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10) учёт признание ребёнка полноценным участником (субъектом)  

этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативно-

правовые 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.01.2023)  

 Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 

Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации”»  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 

Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 № 71847) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (с изм. на 

08.11.2022); 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Образовательная программа дошкольного образования;  

 Устав;  

 Локально-нормативные акты  

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

группы 

Характеристика воспитанников младшей группы № 6 на 2024-2025 

учебный год: 

Общее количество детей – 15 человек  

10 девочек - 66% 

5 мальчиков – 33% 

ОПИСАНИЕ: Ранний возраст с 1,5 до 3 лет.  

Группа раннего возраста (третий год жизни)  

Росто-весовые характеристики  

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

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

Функциональное созревание Продолжаются рост и функциональное 

развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Совершенствуются формы двигательной активности.  

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем 

годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). Психические функции. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативноделовое 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 
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инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

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

становится средством общения ребенка со сверстниками. К третьему году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образамсимволам 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 предметамизаместителями. 

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 
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месяцев до двух лет. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2024-2025 учебный год  

(1 сентября 2024 – 31 августа 2025 года) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 

1.2.1 у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

1.2.2 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное); 

1.2.3 ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

1.2.4 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

1.2.5 ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

1.2.6 ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

вопросами и просьбами; 

1.2.7 ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

1.2.8 ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

1.2.9 ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности 

внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 

демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

1.2.10 ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

1.2.11 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 
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1.2.12 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

1.2.13 ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

колечки, лепешки; 

1.2.14 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

1.2.15 ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, 

но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), 

заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Периодичность исследований:  

• в начале учебного года (сентябрь) мониторинг проводится с целью  

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы;  

• в январе проводится промежуточная диагностика с детьми находившиеся ранее на 

адаптации, отслеживание достижений в овладении ребёнком средствами и способами 

познания 

• на конец учебного года (май) – с целью сравнения полученного и  

желаемого результата.  

С детьми первой младшей группы, находящимися на адаптации, диагностика 

проводится в середине учебного года, в январе.  

Мониторинг образовательного процесса заключается в отслеживании результатов 

освоения образовательных областей Программы.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,  

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,  

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную 

карту развития ребенка в рамках образовательной программы.  

Инструментарием для педагогической диагностики (мониторинга) служит 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности  

Социально-коммуникативное развитие  

Основные задачи с 2 до 3 лет 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 
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поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности с 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 ребёнку основные части тела и лица человека, 

его действия. Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

 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 ребёнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка 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). 

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 поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

вход в группу, её 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 рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 

родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 

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

 

Познавательное развитие. 

Основные задачи с 2 до 3 лет 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 



10 

 

3) 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; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности с 2 до 3 лет. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по 

цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных 

на перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 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 её 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. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и 

сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких 

различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает 

интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и много, много 

и мало, много и один) предметов. 
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3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит 

машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

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

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких 

животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 

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

Речевое развитие. 

Основные задачи с 2 до 3 лет. 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку 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; 
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развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

 

Содержание образовательной деятельности с 2 до 3 лет. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 

предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребёнок 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. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, 

обращенную к группе детей, понимать её 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. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Основные задачи с 2 до 3 лет. 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному 

искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, 

изделии декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
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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). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы 

детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 

забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

Содержание образовательной деятельности с 2 до 3 лет. 

21.3.2.1. Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. 

Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

21.3.2.2. Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по 

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

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; 

педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка 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 
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краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

2) 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. 

21.3.2.3. Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог 

продолжает 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). 

21.3.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) 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). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) 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 её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение 

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

21.3.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и 
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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. 

21.3.2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей 

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 

спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

Физическое развитие. 

Основные задачи с 2 до 3 лет. 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому 

образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности с 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 ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-

гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

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 ребёнка 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 её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, 
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приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под 

дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 

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

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

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу 

и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

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

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

ребёнка 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 ребёнку, наклоны вперед из 

исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

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

спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с 

подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям 

и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на 

носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в 

том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

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

походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 
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3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей 

полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, 

уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и 

посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет 

умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в 

порядок одежду; способствует формированию положительного отношения к закаливающим 

и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

Ценности «Жизнь», «Здоровье» 

Задачи воспитания 

направлены на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 
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2.2 Модель организации образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Занятия 
Самостоятельная 

деятельность 
Режимные моменты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Наблюдение 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы 

Занятие 

Чтение литературных 

произведений 

Игровое упражнение 

 

Беседы 

Заучивание потешек. 

 

Рассматривание книг и 

иллюстрации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Раскрашивание книжек-

раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Организация выставок 

Театрализованная деятельность 

коммуникативная игры-занятия по 

развитию речи;  

• досуги. 

рассматривание картинок, 

иллюстраций;  

• игровые ситуации со 

словесными заданиями;  

• дидактические игры;  

• настольные игры;  

• игры - имитации;  

• игры - знакомства, 

коммуникативные игры. 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением;  

• рассматривание картинок с 

последующим обсуждением; 

• слушание рассказов, сказок с 

обсуждением;  

• дидактические игры;  

• сюжетно-ролевые игры;  

• игровые ситуации;  

• настольно-печатные игры; 

• драматизация литературных 

произведений; 

• вовлечение в разговор после 

просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

 • рассказывание по картинке, 
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игрушке; 

 • коммуникативные игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка) 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) Тематические 

досуги Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наблюдение Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Конструктивная Занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) Тематические 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Наблюдение Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 
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досуги Проектная 

деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, п 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу, 

Музыкальная Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев Совместное пение 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Распевка Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Создание 

соответствующей 

предметно развивающей 

среды 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Физическое 

развитие 

Двигательная Занятия 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Праздники 

Развлечения 

Походы 

Театрализованная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседы 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников соответствует ФОП стр.150-152 п.23.6, 23.7, 23.8. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.1.2. данной Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) Для детей 

дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - это ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Характеристика видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается вовсе виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и 

среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира(мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
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страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

плаванием, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН Форма непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла.  

Форма определяет характер и ориентацию деятельности, является совокупностью 

последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый временной 

промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический 

сюжетообразующий компонент.  

Метод в дошкольной педагогике  

Методы обучения детей - вариант совместной деятельности педагога с детьми или 

воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация).  

Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;  

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 2. 

Практические методы:  

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

 б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете;  

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 3. 

Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания;  

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);  

4. Словесные методы:  

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;  
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в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов.  

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. Образовательный процесс, непосредственно 

осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания 

воспитанников в ДОО и условно условно делится на три основополагающих аспекта: – 

организованная образовательная деятельность (занятия); - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий; - 

свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. Каждый из трёх указанных 

аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. Занятия классифицируются в 

зависимости от: количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные);  степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.);  ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 

сюжетообразующего компонента (композиция) 

 

2.3 Структура реализации образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО.  

 

Учебный план МДОУ «Детский сад №66» 

В группе раннего возраста № 6 (от 1,5 до 3 лет) 

на 2024 – 2025 учебный год. 

Перечень занятий на пятидневную неделю в разновозрастной группе раннего возраста. 

Длительность занятия не более 10 мин. Допускается осуществлять занятия с 

воспитанниками в первую и во вторую половину дня. Обязательное проведение 

физкультурной минутки.  

 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжи

тельность 

занятия в 

неделю 

Объём 

занятий 

 в неделю 

Продолжит

ельность 

занятий в 

год 

Объём занятий 

в год 

1 Обязательная часть 

1. - Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации №1028 от 25.11.2022г.) 

1.1 Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

1.1.1 Физкультурное занятие 30 3 1080 (18 ч.) 108 

    

1.2 Социально – коммуникативное развитие 
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Социальные отношения. 

Игровая деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Безопасность. 

Формирование гражданственности и 

патриотизма. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.3 Познавательное развитие 

Познавательно – исследовательская деятельность 

1.3.1 «Ознакомление с окружающим миром» 10 1 360 (6 ч.) 36 

1.4. Речевое развитие 

1.4.1 «Развитие речи» 10 1 360 (6 ч) 36 

1.4.2 «Приобщение к художественной 

литературе» 

10 1 360 (6 ч) 36 

1.5. Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

1.5.1  «Рисование» 10 1 360 (6 ч) 36 

1.5.2  «Лепка» 10 1 360 (6 ч) 36 

 Конструктивная деятельность 

1.5.3.  «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

 Музыкальная деятельность 

1.5.4 Музыкальное занятие 

 

20 2 720 (18 ч) 72 

 

 

 ИТОГО:  

 

100  

(1ч.40 

мин) 

10 5400 

(90 ч.) 

360 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Культурно – досуговая деятельность,  

организованная педагогами ДОУ. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

3. Всего 150(2,5 ч.) 10 3600 (60 

ч.) 

360 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки в теплый период года. 

 

2.4 Планирование образовательного процесса 

Принципы комплексно-тематического планирования: 

- выбирается тема недели, которая называется и первоначально рассматривается на 

занятии по ознакомлению с окружающим миром (экология или ознакомление с природным 

миром, знакомство с социальной действительностью), которое проводится в первый день 

недели; 

- все остальные занятия (развитие речи, лепка, аппликация, и другие) продолжают 

предложенную тему, так или иначе связанны с ней; 

-на каждом из последующих занятий даётся короткое повторение темы недели; 

-для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по организации домашних 

занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 
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Тематическое планирование в разновозрастной группе № 6 

(от 1,6 до 3 лет) на2024 -2025 учебный год 

Сентябрь. 

1(1)неделя – «Наша группа» (02.09-06.09) 

2(2)неделя – «Игрушки»(09.09-13.09) 

3(3)неделя – «Фрукты» (16.09-20.09) 

4(4)неделя – «Овощи» (23.09-27.09) 

Октябрь. 

1(5)неделя – «Осень» (30.09-04.10) 

2(6)неделя – «Грибы, ягоды» (07.10-11.10) 

3(7)неделя – «Семья. Какие мы» (14.10-18.10) 

4(8)неделя – «Бумага, ткань их свойства» (22.10-25.10) 

5(9)неделя – «Азбука вежливости» (28.10-01.11) 

Ноябрь.  

1 (10)неделя – «Одежда» (04.11-08.11)  

2 (11)неделя –«Части тела» (11.11-15.11)  

3 (12)неделя – «Туалетные принадлежности» (18.11-22.11)  

4 (13)неделя – «Профессии детского сада» (25.11-29.11) 

 Декабрь. 

1 (14)неделя – «Знакомство со свойствами дерева и резины» (02.12-06.12) 

2 (15)неделя – «Мебель» (09.12-13.12)  

3 (16)неделя – «Зима» (16.12-20.12) 

4 (17)неделя – «Новый год» (23.12-28.12)  

Январь. 

1неделя– Каникулы (1.01 -8.01) 

2 (18)неделя – «Посуда». Диагностика (09.01-17.01) 

3 (19)неделя – «Комнатные растения» (20.01-24.01)  

4 (20)неделя – «Правила дорожного движения» (27.01-31.01)  

Февраль. 

1 (21)неделя – «Продукты питания» (03.02-07.02)  

2 (22)неделя – «Береги свое здоровье» (10.02-14.02) 

3 (23)неделя – «Семья. Папин праздник» (17.02-21.02)  

4 (24)неделя – «Домашние животные» (24.02-28.02) 

Март. 

1 (25)неделя – «Мамин праздник» (03.03-07.03) 

2 (26)неделя – «Дикие животные» (10.03-14.03) 

3 (27)неделя – «Домашние птицы» (17.03-21.03) 

4 (28)неделя – «Городские птицы» (24.03-28.03) 

Апрель.  

1 (29)неделя – «Весна» (31.03-04.04) 

2 (30)неделя – «Наш город» (07.04-11.04) 

3 (31)неделя – «Транспорт» (14.04-18.04) 

4 (32)неделя – «Рыбы» (21.04-25.04) 

5 (33)неделя – «Деревья» (28.04-02.05)  

Май.  

1 (34)неделя – «Насекомые, цветы» Диагностика.(05.04-09.05) 

1 (35)неделя – «Дружба». Диагностика(12.05-16.05)  

2 (36)неделя – «Здравствуй, лето!» (19.05-23.05)  
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4неделя – Повторение (26.05-30.05) 

 

2.5 Формы взаимодействия с родителями 

Семья является инструментом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Неделя Форма взаимодействия Тема 

 

Сентябрь 

1 Анкетирование «Составление социального 

паспорта семьи» 

2 Родительское собрание «Семья и детский сад». 

3 Консультация для 

родителей 

«В детский сад без слез, или как 

уберечь ребенка от стресса». 

4 Оформление уголка для 

родителей 

режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей. 

 

Октябрь 

1 Консультация «Как приучить малыша к 

горшку». 

2 Оформление выставки 

совместного творчества 

детей и родителей 

«Осеннее чудо». 

3 Консультация «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

4 Беседа «Одежда детей в группе» 

 

Ноябрь 

1 Папка-ширма «Психология и педагогика детей 

раннего возраста». 

2 Памятка для родителей «Как правильно одеть ребенка в 

детский сад». «Характеристика 

особенностей развития бытовых 

навыков у детей раннего 

возраста» 

3 Оформление выставки, 

посвященной дню матери 

«От чистого сердца простыми 

словами» 
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4 Памятка для родителей «Какие игрушки необходимы 

детям» 

 

Декабрь 

1 Консультация «Я сам (кризис трех лет)». 

2 Консультация «Пальчиковая гимнастика для 

малышей». 

3 Беседа «О правилах поведения на 

празднике»; 

4 Утренник «Здравствуй, праздник Новый 

год!»; 

 

Январь 

1 Наглядно – текстовая 

информация 

«Игры и забавы зимой»; 

2 Консультация «Сказки читаем - речь 

развиваем»; 

3 Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний 

период; 

4 Привлечь родителей к изготовлению ледяных 

построек на участке детского 

сада. 

 

Февраль 

1 Консультация «Здоровый образ жизни семьи». 

2 Фотовыставка «Зима нам дарит радость». 

3 Консультация «Осторожно, гололед!» 

4 Акция «Дарите книги с любовью» 

 

Март 

1 Участие в утреннике «Маму поздравляют малыши». 

2 Консультации «Как преодолеть капризы»; 

3 Беседа «Как организовать труд детей 

дома». 

4   

 

Апрель 

1 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

2 Оформление стенда «День здоровья». 

3 Наглядно – текстовая 

информация 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка»; 

4 Проведение субботника по благоустройству детской 

площадки; 

 

Май 

1 Родительское собрание «Чему мы научились» 

2 Консультация «Как организовать летний отдых 

детей»; 

3 Фотовыставка «Наша дружная семья-детский 

сад». 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями 

по возникшим вопросам. 

 

2.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Актуальность программы по развитию у детей мелкой моторики заключается в том, 

что целенаправленная и систематическая работа в данном направлении способствует 
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формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, 

сохранению психического и физического развития ребенка. 

  В группу приходят дети “домашние”, у них не были сформированы навыки 

самообслуживания. Все эти навыки формируются под воздействием воспитания у ребенка 

общей и мелкой моторики. Рука ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как 

и весь организм, она находится в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита 

плохо. Пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения 

пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные 

выполняют аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая 

утомляемость. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский В.А. в своих 

воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точности, 

аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, заставляя его 

развиваться» 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы; 

если же развитие движений пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова 

отмечает, что есть все основания рассматривать кисть руки как «орган речи» — такой же, как 

артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную проекционную область кисти 

руки можно считать еще одной речевой зоной мозга. 

По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка начинается, когда 

движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как 

бы подготавливает почву для последующего формирования речи.Чтобы научить малыша 

говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать 

мелкую моторику рук. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, речь. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу, а именно с самого раннего возраста. 

Для развития моторики рук на занятиях используются следующие приемы, игры и 

упражнения: 

• самомассаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие 

игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины). 

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание, 

лабиринты) аппликация. 

Форма организации работы может быть разной: фронтальной, по подгруппам, 

индивидуальной. 

Цель программы - развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в играх, упражнениях и разных видах изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Обогащение словаря; 
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 обучение различным навыкам работы с бумагой, пластилином, с принадлежностями 

для изо-деятельности 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

 совершенствование движений рук; 

 развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

 развитие речи детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.) ; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Список используемой литературы: 

1.  О.А. Зажигина-автор-составитель «Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования». 

2. Е.А. Ульева «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» 

3. А. Хвостовцев « Динь-динь-бом! Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет» 

4. Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста от 1 до 3 

лет» 

5. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. – М.: Изд-во: Детство-пресс, 2013  

 

6. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга. М.,1973, с. 

98-108, 165-169. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Система образовательной деятельности: расписание ОД (занятий) 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

В группе раннего возраста № 6  

Для детей (от 1,5 до 3 лет) 

  

Дни недели Вид деятельности Время 

Понедельник Физкультурное занятие. 

 

Ознакомление с окружающим миром.  

09.00 – 09.10  

  

09.20 – 09.30 

Вторник Развитие речи 

 

Музыкальное занятие. 

09.00 – 09.10 

 

09.35 – 09.45 

Среда Музыкальное занятие. 

 

Приобщение к художественной литературе  

09.00 – 09.10 

 

09.25 – 09.35 

Четверг Рисование. 

 

Физкультурное занятие.(в группе) 

09.00 – 09.10 

 

15.40 – 15.50 
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Пятница Физкультурное занятие.  

 

Лепка 

09.00 – 09.10 

 

09.25 – 09.35 

 

3.2 Организация режима дня пребывания детей в группе 

Режим дня 

в группе раннего возраста № 6  

для детей (от 1,5 до 3 лет) 

 на холодный период года (режим работы: 12 ч.) 

Виды деятельности Время Длитель 

ность 

Приём детей. Осмотр. Игры. Беседы. Индивидуальная работа с 

детьми. Общение. Самостоятельная деятельность.  

07.00 – 08.00 60 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 10 

 Самостоятельная деятельность. Самообслуживание. Игры. 08.10 – 08.25 15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.50 30 

Утренний круг.  08.50 – 09.00 10 

З
ан

я
ти

я
 Занятия 09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

10 

10 

Перерыв между занятиями 10 

Культурно-гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность. 09.40 – 09.50 10 

Второй завтрак. 09.50 – 10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Физкультурно-развлекательная 

деятельность и т.д. 

10.00-11.35 95 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед. 

11.35 – 12.15 40 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка 

ко сну. 

12.05 – 12.10 5 

Чтение перед сном. Дневной сон 12.10-15.10 180 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.10 – 15.25 15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 1540 15 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, игры. 15.40 – 16.40 60 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 –17.10 20 

Подготовка к прогулке, прогулка 2. Самостоятельные игры, 

постепенный уход домой. 

17.10 – 19.00 110 

О
б
щ

и
й

 

п
о
д
сч

ет
 На занятия  20 

На прогулку  210 

На самостоятельную деятельность (без учета времени 

на самостоятельные игры на прогулке) 

 185 
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3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы в группе. Режим двигательной 

активности 

Формы двигательной 

активности 

Понедельник 

(мин.) 

Вторник 

(мин.) 

Среда 

(мин.) 

Четверг 

(мин.) 

Пятница 

(мин.) 

Утренняя, бодрящая 

гимнастика  

5 5 5 5 5 

Занятие «Физическая 

культура» 

10-15 - 10-15 10-15 - 

Занятие «Музыка»  10-15 - - 10-15 

Физ. минутка,  

Пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 2-3 

минуты 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 10   10 

Самостоятельная 

двигательная активность 

(1-я и 2-я половина дня) 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей, проводится под 

руководством воспитателя 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражнения) 

1-я и 2-я половина дня 

Ежедневно 10-15 мин. 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 32-38 48-54 32-38 32-38 48-54 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ 

НЕДЕЛИ 

192-222 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий. 

 

1. Приѐм детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявлений жалоб 

родителей. 

2. Утренняя зарядка – 8.10 

3. Прогулка: дневная 10.00 – 11.10; вечерняя 17.30 – 18.00 

4. Оптимальный двигательный режим 

5. «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Зарядка в кровати с дыхательными упражнениями после сна 

8. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пуговичному 

коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоскостопия. 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

Перечень оборудования и материалов для развивающей предметно - 

пространственной среды  

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том 

числе с дополнительными атрибутами (теленок с 
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колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.) 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные 

по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, 

утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др. 

Бросовые материалы и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, 

кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной Деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающих знакомых героев 

сказок для настольного (объемного или 

плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора 

их по цвету, форме, величине. Настольнопечатные 

игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игр 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

«Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой и снегом: 

плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий 

бычок, клюющие курочки и др.). Динамические 

игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с 

Строительные материалы и Наборы строительных материалов, кубики 
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конструкторы (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа 

лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно- продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для 

лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 

металлофон, музыкальные органчики, шкатулки- 

шарманки. Детская фонотека: записи народной 

музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки 

разного характера (спокойного, веселого и 

Физическое развитие 

Физкультурное Оборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», 

качалка, большие игровые арки, гимнастический мат 

и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-

воротца для подлезания (высота40см.); корзина, 

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

Оздоровительное Оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для 

воздушных и водных процедур. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха. 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

1. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе» 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада» 

Познавательное развитие 3. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада» 

Речевое развитие 4. «Книга для чтения 2-4 года»Сост. В.В. Гербова и 

др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Д.Н. Колдина Конспекты занятий Рисование с 

детьми 2-3 лет. 

6. Д.Н. Колдина Конспекты занятий Лепка с детьми 

2-3 лет. 

7. Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность 

младших дошкольников» 

8. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Физическое развитие 9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г 

Педагогическая диагностика 10. Н.В.Верещагина:«Диагностика педагогического 

процесса в первой младшей  

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 

3.6 Материально-техническое оснащение программы 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 1) возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 2) 

выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 

января 2027 года (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 

канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющих образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 3) выполнение ДОО 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 4) выполнение ДОО требований 

по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО; 5) возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры ДОО.  
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 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития.  

 ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 160  

 ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВ3 и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 1) помещения для занятий 

и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и 

других детей; 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 3) мебель, техническое 

оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 

театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 4) административные 

помещения, методический кабинет; 5) помещения для занятий специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); 6) помещения, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 7) 

оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

 Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы.  

 В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, 

компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-

баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образовательное 

пространство.  

 Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

Федеральной программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

 Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 

содержания и повышения качества ДО. 
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Приложения: 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы  

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русский фольклор. Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. И. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. A. Краснова и 

В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. 

«Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила...»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», 

«Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», 

«Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бу-рик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из 

книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», 

пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. И. Слепаковой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. И. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько.  

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ  

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота...», «Сидит белка 

на тележке...», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», 

«Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.». Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. B. Даля. Фольклор народов мира. Песенки. «Маленькие 

феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой. Сказки. «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; И. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. 

Н.Толстой. «Петушки».  
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ  

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка...», «На улице три 

курицы!...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Божья коров¬ка.», «Радуга-дуга.». Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. 

М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); A. Барто, 

П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; B. Маяковский. «Что 

ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы!»; «У Вари был чиж...», 

«Пришла весна...»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только 

в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Для заучивания наизусть  

1. Произведения. «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, 

огуречик...», «Мыши водят хоровод.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»4 В. Берестов «Петушки»; Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); А. 

Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; К. Чуковский «Ёлка» (в 

сокр. 

Примерный музыкальный репертуар  

33.2.4. 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.  
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Пение.  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «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. А. Александрова.  

Игры с пением.  

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 170 

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. 3. Левиной; Компанейца. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  
 От 2 до 3 лет. Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок».  

Примерный перечень анимационных произведений. 

 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми.  

 Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации”. 
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