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АННОТАЦИЯ 

рабочей общеобразовательной программы 

дошкольного образования на 2022 – 2023 учебный год 

второй группы раннего возраста 

 

Возраст воспитанников: 1-2 года 

Срок освоения программы: 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана 

в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ №110 «Аистёнок», 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155, на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой, программы воспитания. 

Настоящая Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса по развитию детей второй группы 

раннего возраста учреждения общеразвивающего вида. 

Структура рабочей программы второй группы раннего возраста: программа состоит 

из нескольких частей: из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Программа разработана с учетом региональных особенностей Вологодской области; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей). Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Данная программа включает в себя характеристику возрастных особенностей детей 

второго года жизни, раскрывает содержание работы педагогов при взаимодействии с 

родителями (законными представителями). Содержание рабочей программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает создание оптимальных 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности. 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ 

№110 «Аистёнок», с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155, на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой, программы воспитания. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с 1 до 2 лет второй группы раннего возраста. Рабочая 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом из возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

реализации 1 год. 
1.2. Нормативно-правовая база 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.12 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ №2151 от 20.07.2011года); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на период 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2021 года N 385 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

 Устав МБДОУ №114 «Солнечный город»; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№114 «Солнечный город»; 

 Основные локальные акты МАДОУ №110 «Аистёнок». 

Структура рабочей программы: программа состоит из нескольких частей: из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

 

1.3. Цель и задачи 

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребёнком социокультурного опыта по вектору амплификации с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573914547
https://docs.cntd.ru/document/573914547


Общие образовательные задачи: 

 Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное 

представление о своем теле. 

 Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 

 Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно- 

образного. 

 Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные 

действия и операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление 
достигнутых результатов). 

 Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с 

близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

 Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать становлению 

языковой личности. 

 Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. 
самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; 

поддерживать свободный выбор игрушек и материалов. 

 Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе 
элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, 

не отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов 

ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные 

художественные образы 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств, которые он будет использовать в течение все дальнейшей жизни. 

Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку ребенку, 

он будет гораздо быстрее развиваться. 

Развитие рассматривается как присвоение ребенком знаний и опыта, накопленных 

человечеством, где носителем этого опыта на первых порах выступает взрослый. Кроме 

того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка 

окажутся сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к родителям 

и другим близким людям. И мы, взрослые, несем ответственность за то, какими вырастут 

дети. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.4. Приоритетное направление деятельности ДОУ – осуществление физического 

развития детей 

 

1.5. Принципы и подходы программы 

В основе Программы заложены основные принципы ФГОС ДО (п. 1.2), основные 

принципы дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС ДО) и принципы и подходы программы, 

указанные в Приложении. 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 

социальной ситуации развития детей раннего возраста, обеспечение социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к самому себе, его личностного 

и познавательного развития, поддержки инициативы и становления предпосылок субъекта 



деятельности во взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми в 

культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. Социальная ситуация 

развития определяется местом ребенка в обществе, общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм по ведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. Cоциальная ситуация развития выступает источником 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности ребенка, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности в образовательной 

организации и в семье. «Теремок» — стратегическая программа, которая строится на основе 

следующих методологических принципов: 

• амплификации; 

• антропоцентризма; 

• вариативности; 

• диалогичности; 

• инициирования и поддержки субъектности; 

• культуросообразности; 

• природосообразности; 

• целостности. 

 

1.6. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их образовательные потребности 

Возрастные особенности развития детей от 1 до 2 лет. Особенности физического 

и психического развития 

Особенности физического и психического развития: Ребенок второго года жизни 

окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 

пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 

поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 

преодолевать и позитивные эмоции. На втором году жизни периоды бодрствования 

составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и 

самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — 

зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление 

и предпосылки наглядно-образного мышления. Характерная особенность этого периода 

жизни — высокая познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных 

предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной 

силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 

основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 

использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 

или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов 

чувств. 

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. 

Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы 

пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный 

предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 

основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 

(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 



действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 

функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 

способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 

выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 

тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 

поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности 

вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 

преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок 

по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между 

стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается 

в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, 

которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 

складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов 

(способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к 

миру людей и миру вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго 

года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается 

слуховое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным 

словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает 

задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому 

(самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 

элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими 

людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 

сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой 

или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года 

жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, 

выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются 

элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это 

деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в 

детском сообществе. 

К концу второго года жизни ребенка происходит качественный скачок в развитии и 

формировании личности ребенка. Характерная особенность - быстрый темп физического и 

психического развития. Отличительная особенность - тесная взаимосвязь и взаимовлияние 

физического и психического развития. Важнейшее психическое новообразование - 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления, которое развивается оно на 



основе действий с предметами. В этот период происходит формирование активной речи 

ребенка и понимание речи взрослого в процессе совместной деятельности. Внимание, 

восприятие и память носят непроизвольный характер. Развитие восприятия происходит на 

основе внешне-ориентированного действия (по форме, величине, цвету), при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Узнать и запомнить ребенок 

может только то, что ему понравилось или заинтересовало. Важнейший механизм развития 

ребенка в этом возрастном периоде - подражание. Общение малыша со взрослыми 

становится все более социальным, у ребенка появляются социальные потребности в 

общении, в овладении человеческими способами познания и действия. Ведущий вид 

деятельности - предметная деятельность Данный вид деятельности тесно связана с 

общением и служит предпосылкой для появления самой важной для всего периода детства 

деятельности – игры. Игровая деятельность носит предметно - манипулятивный характер. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира в данном возрасте - это метод 

проб и ошибок. Предмет начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное 

назначение и способ употребления. 

Индивидуальные особенности развития обучающихся группы 

(см. приложение к Программе) 
Лист здоровья (см. Приложение) 

 

1.7. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения 

программы 

К концу первого года жизни ребенок: 

 Активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

 Активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 Во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 Охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

 Стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания; 

 Проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно при поддержке взрослых. 

К концу второго года жизни ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

•  активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

•  знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

•  стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение 

с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

•  понимает речь взрослых, обращается к ним, в игре воспроизводит действия и речь 

взрослого, использует не только игрушки, но и предметы-заместители; 



• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

•  любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

•  с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

•  знает и называет членов своей семьи; стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет дается по 

образовательным областям: 

Образовательные области Программы и технологии 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет (проект) / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 160 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
Организация образовательной деятельности в ДОО включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает реализацию в ДОО Образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет/Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. , 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, Образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»./Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, 2016 г. и составляет не менее 60% от общего 

объема реализации Программы. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 

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



• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и 

др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной 

литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры 

малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Особое место занимают культурные практики ребенка. Для успешной реализации 

Программы целесообразно использовать следующие организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, • игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской 

деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, 

аппликация, труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. 

основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Для успешной реализации Программы педагог применяет вариативные формы, 

методы и средства, описанные в методических пособиях, сопровождающих Программу (см. 

Примерный перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы «Теремок»), 

выбирая их с учетом многообразия конкретных условий (географических, климатических, 

социокультурных), возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, образовательного запроса родителей (или их законных представителей). Все формы, 

способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и 

интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. 

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных 

результатов важно учитывать общие характеристики развития детей и образовательные 

задачи для каждого возрастного периода. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социо-коммуникативное развитие 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной 

жизни. Знакомить с новым социальным окружением (воспитателем, детьми, музыкальным 

руководителем и др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение, говорить ласково 

и доброжелательно. Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят заботиться о 

нем. Приглашать ребенка вместе посмотреть книжку, «поиграть» с любимой игрушкой 

(которую ребенок может принести из дома на период адаптации), проверить, где сидит 

мишка (образная игрушка) или поискать машину и построить для нее дорожку. 

Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не хочу», «буду», 

«не буду»). Давать небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и слышать 

воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение. Знакомить с 

элементарными «правилами» поведения в детском саду: здороваться, прощаться, не 

обижать других детей, не отнимать игрушки и др. Дать начальное понятие о запретах и 

разрешениях, учить адекватно реагировать на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать 

безопасность и формировать представления о том, как нужно себя вести, чтобы не 



ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим ребенком и др. Поощрять успехи, разделять 

чувство радости и удовольствия. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, 

внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других 

людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и 

психическое состояние другого человека (радостный — улыбается или смеется; грустный 

— хмурится, плачет). Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив 

общения — интерес к другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и 

поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В конкретных жизненных 

ситуациях знакомить с элементарными нормами и правилами взаимоотношений с другими 

людьми. Содействовать развитию речевых способов общения. Создавать условия для 

разбразительные предметно-игровые действия с игрушками. Способствовать переходу 

ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с 

использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем нескольких 

взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых 

сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении 

социальные отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних 

игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и место 

человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать 

кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при 

этом, не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое 

обращение с ней. В то же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым 

животным — собакам, кошкам. Создавать условия для самообслуживания: побуждать 

ребенка к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, 

элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды, 

обуви, игрушек в определенных местах. 

Примерный подбор дидактических игр для решения задач данной 

образовательной области: 

«Угадай, кто позвал», «Помоги маме», «Что хочет делать», «Что из чего», «Подбери 

блюдце к чашке», «Сороконожка» «Играем вместе», «Делаем по очереди», «Животные и их 

детеныши», «Профессии (кому что нужно для работы)» и др. Речевое развитие «Опиши 

игрушку», «Назови, кого ты видишь на картинке», «Наши игрушки», «Игры с пальчиками», 

«Кто как кричит (звукоподражание)»,   «Чудесный мешочек»,   «Овощи»,   «Фрукты», 

«Одежда», «Животные и их детеныши», «Кто в домике живет», «Варим компот», «Чьи 

детки», «Кто спрятался». Художественно-эстетическое развитие «Радуга», «Красивые 

цветы»,   «Осенние   листья   (цвет,   форма)»,   «Бабочки»,   «Снежинки»,   «Пирамидка», 

«Кляксы», «Что получится из теста (песка, снега)», «Дорисуй картинку», «Раскрась таким 

же цветом», «Ассоциации», «Кто из одной книжки», «Тихо-громко». Физическое развитие 

«Догони мяч», «Забрось мяч в корзину», «Через речку», «Самолёты», «Догони меня», 

«Воротики», «Обезьянка», «Мячик, катись», «Закати мяч в ворота», «Мой веселый звонкий 

мяч», «Зайка серенький сидит», «Где звенит», «Поезд». 

Познавательное развитие 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить 

содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. Поддерживать стремление передвигаться в 

пространстве, самостоятельно обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их 

особенности и свойства (форма, цвет, величина, фактура и др.), опытным путем 

устанавливать пространственные отношения (далеко/близко, высоко/низко, 

внутри/снаружи, за/перед и др.). Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным 

явлениям природы. Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в 



общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении и 

какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, возраст), 

узнавать себя и своих близких в зеркале и на фотографиях. Создавать условия для освоения 

способов действий с разными предметами и их частями (выбирать, рассматривать, 

сравнивать, перекладывать, прятать и находить, открывать и закрывать, нанизывать, 

вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). Поддерживать занятия с 

дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более колец, конструировать из 

одинаковых и разных деталей, собирать матрешку). Поощрять экспериментирование с 

бытовыми и природными материалами (рвать, сминать, отделять, приклеивать, 

раскрашивать, придавать форму и др.). Учить выделять общие признаки и сортировать 

предметы по форме, цвету, величине, вкусу, назначению и др. признакам. Напоминать, 

чтобы действия совершались то поочередно правой и левой рукой, то обеими руками 

вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые ситуации. Поддерживать 

культурные практики и приучать к порядкув повседневной жизни, поясняя смысл действий: 

как и зачем мыть руки, как и для чего садиться за стол, как и когда укладываться спать, как 

и в какой последовательности одеваться на прогулку. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные 

картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов, собирать 

пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и возрастающем 

порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и домино, перебирать 

мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и 

горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для экспериментирования 

различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить игры-занятия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 

ключом закручивать гайки). Знакомить с природными объектами, которые ребенок может 

видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая 

трава, красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления 

(солнышко, тучки, дождь, снег и др.). Учить различать по характерным (наиболее ярким) 

признакам небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и 

обследования объектов природы. Побуждать находить в природе интересные материалы 

для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, 

обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что 

мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку воображаемые 

грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о том, 

что ребенка заинтересовало. Учить действовать по словесной просьбе, поручению, 

инструкции. Начинать знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, 

общественных местах. При этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в 

доступной форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и 

здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя 

в подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в 

памяти. Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, 

отражающей разные представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые 

повторяются в разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе 

новых впечатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, наблюдение за 

радугой, поездка на поезде, посещение врача). 

Примерный подбор дидактических игр для решения задач данной 

образовательной области: 

Для освоения формы: «Домик для матрешки», «Башня для птички», «Заборчик для 

Петушка», «Дорожка для машин», «Поезд», «Стенка», «Лесенка», «Домики», «Квадратные 

забавы», «Найди фигуру», «Строитель», «Сортировщик», «Положи шарик в корзинку, а 



кубик в коробку» и др. Для освоения цвета: «Найди по цвету», «Подбери по цвету», 

«Разбери и собери пирамидку», «Сложи пирамидку (по условию)», «Подбери колечко», 

«Волшебная мозаика», «Подбери куклам бусы», «Подбери игрушки по цвету», «Красивый 

заборчик», «Посади цветок», «Какого цвета не хватает», «Разноцветные клубочки», 

«Цветное домино» и др. Для освоения величины: «Большие и маленькие», «Подбери пару 

по величине», «Покажи такую же», «Ловись, рыбка большая и маленькая», «Соберем 

пирамидку», «Матрешки», «Шары», «Мячи». «Строитель», «Собери предмет», «Кубики в 

ряд» и др. Для развития мелкой моторики рук: «Сделай бусы», «Игрушки из прищепок», 

«Волшебные палочки», «Шнурки», «Мозаика», «Заверни (запеленай, спрячь) игрушку», 

«Что в коробочке лежит», «Переложи горох», «Пересыпь ложкой», «Прикрепи магниты», 

«Забиваем гвозди», «Привратник» и др. Для развития зрения: «Угадай, что (кто) это», 

«Найди такой же», «Мозаика», «Воздушные шары (подбери нитки по цвету)», «Осенние 

листья», «Цветы и лепестки», «Бабочки», «Узоры», «Калейдоскоп» и др. Для развития 

слуха: «Чей голос?», «Что как звучит», «Громкотихо», «Высоко-низко», «Кто в домике 

живёт», «Динь-дон», «Угадай, на чём играют». Для развития осязания: «Чудесный 

мешочек», «Найди на ощупь», «Найди и покажи», «Найди и опиши» и др. 

Для развития обоняния: «Узнай по запаху», «Ароматы цветов», «Мой любимый 

запах». 

Для развития вкуса: «Узнай по вкусу», «Что бывает сладким (соленым, горьким, 

кислым)», «Любимое блюдо». С водой: «Мыльные пузыри», «Вот какая пена», «Рыбки 

плавают», «Осьминожки и рыбки», «Кораблики плывут», «Плавают и тонут», «Брызгалки», 

«Зоопарк», «Чудо-теремок», «Дождик, лей, лей, лей», «Водная мельница», «Наша Таня 

громко плачет» и др. С песком и снегом: «Пирожки», «Куличи и куличики», «Секреты в 

песке», «Секреты в снегу», «Снежки», «Найди, что спрятано, и назови». 

 

Речевое развитие. Развитие понимания речи 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со словом, 

понимать простые фразы, выполнять несложные просьбы («Сядь на стул и посмотри 

книжку»). Называть предметы и действия с ними («Это шапочка, она теплая, наденем 

шапочку на голову»). Побуждать вопросами находить игрушки и бытовые предметы 

(реальные объекты и их изображения), ориентируясь на слово-название. Знакомить со 

словами, обозначающими части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, 

уши), различные действия (умываться, гулять), признаки предметов: цвет (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, шарик). Разыгрывать 

небольшие сценки, состоящие из 2–3 действий, сопровождая действия словами. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в соответствии 

с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), действия и позы 

(идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, плачет), признаки предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, шарик), назначение предметов и действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, 

шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать детей находить и показывать 

предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и смысловые связи, понимать 

предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и выполнять соответствующие 

действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и др. Показать, что одно 

и то же действие можно совершать с разными игрушками («Покорми куклу, покорми 

собачку…»). Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, 

сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей. Развитие активной речи 1 год — 1 год 6 месяцев 

Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными ребенку (мимика, жесты, 

вокализации, движения, слова). Побуждать показывать и называть знакомые предметы и их 

изображения на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?). И 

задавать эти вопросы взрослым. Давать несложные поручения и комментировать действия 



ребенка. Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, 

действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Поддерживать желание подражать часто 

слышимым звукосочетаниям и словам. 1 год 6 месяцев — 2 года Поощрять инициативную 

речь ребенка. Продолжать расширятьактивный словарь: использовать существительные, 

глаголы, прилагательные, местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, 

на, за). Побуждать заменять упрощенные и звукоподражательные слова 

общеупотребительными (вместо «моко» — «молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). 

Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и 

охотно отвечать на них. Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя 

предложения из 3–4 слов (к концу года). Продолжать знакомить с произведениями малых 

фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками, обеспечивая 

понимание содержания. Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес 

к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных 

текстах, устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 

литературных образах. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Детская литература и фольклор 

1 год — 1 год 6 месяцев 
Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, поддерживая 

желание слушать, эмоционально откликаться на содержание произведений и 

выразительную речь. Учить различать повествовательную, вопросительную и 

восклицательную интонации. Привлекать внимание к иллюстрированной книге, учить 

листать странички, всматриваться в картинки, узнавать и называть изображения при 

помощи упрощенных слов-названий и звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). Вовлекать детей 

в обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов (кошка пьет 

молоко, собака бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). Показывать инсценировки по 

содержанию знакомых произведений, побуждая детей к речевым высказываниям. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 

Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл коротких сказок, 

рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту детей, 

эмоционально реагировать на их содержание. Читать книги. Побуждать ребенка 

самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с 

предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». Вызывать сопереживание 

героям произведения, поощрять проявление сочувствия и участия, речевые высказывания. 

Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять игровые движения 

(«Ладушки», «Сорока-ворона») показывать жестами и мимикой, что делают персонажи 

(Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить звукоподражания, 

участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых 

произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать произведения, в которых 

присутствуют диалоги персонажей (к концу года) 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, игрушек, 

растений, явлений природы. Сопровождать наблюдения рассказыванием потешек, стихов, 

песенок для создания ярких, выразительных образов. Вызывать эмоциональный отклик на 

изделия народных промыслов (дымковского петушка, городецкую лошадку, семеновскую 

матрешку). Показывать красивые картинки и книжные иллюстрации. Проводить 

дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. Предлагать для обследования 

предметы разного цвета (погремушки, колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, карандаши и 

др.). Давать разные формы (кубы, конусы, пирамидки) для их обследования и обыгрывания 



(накрывать тканью, обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.). Вовлекать в создание 

композиций из предметов (положить муляжи фруктов на поднос, сложить муляжи овощей 

в корзинку, нанизать колечки на ленту, будто это бублики-баранки и др.). Создавать 

условия для экспериментирования с разными художественными материалами (бумага, 

ткань, глина, пластилин, тесто, песок и др.), инструментами (карандаш, фломастер, мелок, 

кисть и краски) в различных ситуациях (за столом, на полу, мольберте, песочном столе с 

подсветкой, в песочнице, на снегу и др.). Вызывать интерес к наблюдениям за 

художественной деятельностью взрослого; вовлекать в совместное «рисование» 

карандашами, фломастерами, мелками, пальчиками, штампиками (техника «принт»); 

приглашать вместе полепить из соленого теста, мягкого пластилина (предназначенного для 

детей раннего возраста); показывать способы конструирования из строительных деталей и 

помогать узнавать, что получилось (дорожка, стул, стол, диван, домик, башня, заборчик, 

поезд и др. постройки) 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия 

народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестяные и др.). 

Поддерживать интерес к разным видам художественнопродуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). Развивать мелкую моторику пальцев, 

предлагая детям выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный 

мешочек» с мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и 

др.). Развивать сенсомоторную координацию «глаз — рука» в процессе художественно- 

дидактических игр и культурных практик (самообслуживание). Знакомить с доступными 

способами изображения в процессе совместного создания ярких композиций из мазков, 

пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных воспитателем). Помогать 

узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и природные объекты (мячик, 

дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать 

кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все 

пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно (спонтанное 

рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базовыми способами 

лепки: круговое раскатывание комка ладонями для получения шара (мячик, яблоко, 

колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра (конфетка, огурчик, 

карандаш). Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: выбирать детали 

(наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на 

подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), 

дополнять рисунками. Использовать созданные композиции для оформления интерьера 

группы и блиц-выставок для родителей. 

Музыка 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Расширять содержание музыкальной работы не только показом соответствующих 

действий, но и речью, словами песни, мелодией, поддерживая самостоятельные проявления 

детей. Учить различать колыбельную иплясовую, показывая это в игровых действиях. 

Создавать условия для запоминания песни и движений, показанных взрослым, для их 

самостоятельного показа при повторном исполнении. Приобщать детей к слушанию 

музыки, которое сопровождается игровыми действиями, показами кукол и игрушек 

(взрослый играет, а затем прячет музыкальный инструмент, предлагая детям найти 

«музыку»). Предлагать слушать народные песенки, небольшие пьесы изобразительного 

характера («Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.). В музыкально-двигательных показах 

использовать сюжетные игрушки или петрушечные куклы (би-ба-бо), сопровождая их 

песней, эмоциональными возгласами, звукоподражаниями и побуждая детей к 

подражанию. Создавать условия для освоения музыкально-ритмических движений. 

Поддерживать появление излюбленных плясовых движений: «пружинить»; топать одной 

ногой; передвигаться приставным боковым шагом; кружиться, держась за руки взрослого; 

покачиваясь, переступать на месте (при поддержке взрослого за обе руки); пятиться с 

поддержкой взрослого за обе руки; самостоятельно поворачивать кисти рук, поднятых в 



стороны и согнутых в локтях. Стимулировать самостоятельность и активность в 

музыкально-ритмических движениях. 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность непрерывного 

слушания пения взрослого — 15–20 секунд) и выражать эмоции мимикой, возгласами, 

жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными 

положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки подпевать), воспроизводить 

звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля- 

ля», простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные сенсорные способности 

— умение различать контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду — 

музыкальные инструменты. Создавать условия для переноса в самостоятельную игру 

отдельных действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия 

звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, 

па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). Развивать слуховое внимание, 

содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, 

а не зрительные впечатления. Инициировать выполнение разнообразных танцевальных 

движений: делать фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие 

полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей 

приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь образовать 

кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг. 

Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как птичка; 

топать, как мишка). Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: 

ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

Примерный перечень фольклорных, литературных и музыкальных 

произведений для решения задач данной образовательной области: 

Фольклор и художественная литература 

Потешки: «Как у нашего кота», «Киска-киска», «Ладушки», «Наши уточки с утра — 

кря-кря-кря», «Ой, ду-ду», «Пальчик-мальчик», «Сидит белка на тележке», «Чики-чики- 

чикалочки», «Петушок, петушок», «Сорока-ворона», «Солнышко-колоколнышко», 

«Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга» и др. 

Поэзия: 3. Александрова. «Дождик», «Вкусная каша», «Девоч ки и мальчики 

прыгают как мячики» (из книги «Катя в яслях»); А. Барто. «Кто как кричит», «Лошадка», 

«Смотрит солнышко в окошко», «Самолет», «Снег», «Слон», «Уронили мишку на пол», 

«Нет, напрасномы решили»; О. Высотская. «Грибок»; В. Жуковский. «Птичка»; М. 

Ивенсен. «Поглядите, зайка плачет», «Мой конь»; Л. Герасимова. «Весна», «Ножки 

пляшут», «Солнечный зайчик», «Подарок кукле»; М. Клокова. «Гоп-гоп». Сказки: 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». Проза: К.И. Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал ˝мяу˝»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти 

кукла», «Три медведя»; К. Чуковский. «Цыпленок» и др. 

Музыкальный репертуар 

Слушание: «Баю-баю», «Солнышко — ведрышко» (в обработке В. Федявской); 
«Собачка», (муз. Н. Комиссарова), «Кошечка» (муз. В. Витлина, слова Н. Найдёновой) и др. 

Попевки:   «Поет,   поет   моя   Танечка»,   рус.   нар.   мелодия,   сл.   Т.   Бабаджан; 

«Прилетайте, птички», укр. нар. мелодия, сл. И. Плакиды. Песни: «Птичка», «Лошадка», 

«Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Пе тушок», рус. нар. прибаутка (обр. М. Красева); 

«Кошка», «Осенняя песня», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Птичка», «Корова», 

«Грибок», муз. М. Раухвергера; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Бобик», муз. Т. Попатенко; «Белые гуси», муз. М. Красева; «Маленькие ладушки», муз. З. 

Левиной; «Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Баю-баю», «Елочка», муз. М. 

Красева; «Машенька-Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. С. Невельштейн; «Цыплята», 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко. 



Песни современных авторов: «Фантики», «Вот как пляшут наши ручки», 

«Колыбельная котенку», муз. Г. Вихаревой; «Зимняя псесенка», «Зима», «Весна», «Песенка 

для мамы», «Бабушка», «Киска», муз. З. Качаевой; «Воробушки», муз. И. Пономаревой; 

«Тик-так», «Солнышко весеннее», «Везет Ваня пирожок», муз. И. Жабко. 

Игровые упражнения, музыкальные игры: «Ладушки», рус. нар. мелодия, сл. 

Блуменфельд; «Ладошечка» (русск. нар. мелодия «Я на горку шла»); «Ходим-бегаем», 

«Тихо-громко, вот как мы умеем», «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой; «Кап-кап» (русск. нар.); 

«Гуляем и пляшем», «Пальчики-ручки», «Мишка пришел в гости», «Ножками затопали», 

«Мячики», муз. М. Раухвергера; «Автомобиль» М. Раухвергера»; «Медведь», муз. В. 

Ребикова; «Зайцы», муз. А. Гречанинова; «Прятки», «Воротики» (русск. нар. мелодия); 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Воробушки и автомобиль», муз. Г. Фрида; «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера. «И кумушки, и голубушки», рус. нар. мел. (обр. М. 

Раухвергера); «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой, автор игры Т.Бабаджан; 

«Погремушки», укр. нар. мелодия (обр. М. Раухвергера); «Гопачок», укр. нар. мелодия (обр. 

М. Ра ухвергера); «Мячик», муз. М. Раухвергера, сл. Н.Френкель, автор игры И. Плакида 

(вариант игры Н. Фок); «Колечки», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель, автор игры Т. 

Бабаджан. Пляски: «Айда», муз. В. Верховинца, сл. и движения Г. Ильи ной; «Гуляем и 

пляшем», музыка М. Раухвергера; «Гопачок», укр. нар. мелодия (обр. М. Раухвергера); 

«Микита», белорус. нар. мелодия (обр. С. Полонского), сл. и движе ния М. 

Александровской; «Юрочка», белорус. нар. песня (обр. Ан. Александрова); «Стуколка», 

«Гопачок» (укр. нар. мелодия), «Приседай» (эст. нар. мелодия), «Маленький хоровод» 

(русск. нар. мелодия), «Сапожки» (русск. нар. мелодия), «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Физическое развитие 

1 год — 1 год 6 месяцев 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, бросание мяча и др.). Создавать 

условия для формирования культурно-гигиенических навыков. Учить чередовать ходьбу с 

ползанием; координировать движения, проявлять равномерность и ритмичность шага. 

Создавать условия для освоения новых основных движений. Учить выполнять движения 

разными частями тела: брать и переносить предмет двумя руками, катать мяч вперед и 

бросать вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия 

с речевой активностью; применять разные способы действий с предметами и игрушками 

соответственно их форме, величине, назначению. Поддерживать желание самостоятельно 

играть с каталками, тележками, машинками. Ползание, лазание: проползать на заданное 

расстояние, под палку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с 

нее. 

Примерный перечень игр и заданий для решения задач данной 

образовательной области: 

Игры: «Доползи до погремушки», «Про ползи в обруч». Ходьба и равновесие: ходить 

без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, дорожке; по наклонной доске 

(приподнятой одним концом на 10–15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и 

сходить с нее; перешагивать через палку, веревку, положенные на пол, землю или 

приподнятые на высоту 5–10 см от пола. 

Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги 

выше», «Догони собачку». Бег в прямом направлении: игры «Все скорее ко мне», «Догони 

мячик». Бросание, катание мячей, шариков: скатывать мяч с небольшой горки, катать и 

бросать мяч воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через 

ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». 

Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, отво - дить за спину; сгибать и 

выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и вверх; 

сгибать и разгибать пальцы рук. Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, 

машинками. 

1 год 6 месяцев — 2 года 



Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, 

бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения 

(подражая взрлому), сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать 

ориентировку в пространстве, свободу и координацию движений. Учить детей 

воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под музыку, по 

просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой направления; преодолевать 

посильные препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, между 

предметами, перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять 

упражнения с предметами в руках. При выполнении лазания двигаться произвольно, 

постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке 

со страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч 

через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять движения с 

предметами и пособиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, 

флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные способности и 

качества — ориентация в пространстве, координация движений, ритмичность, быстрота. 

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; перепол - зать через бревно; влезать 

со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. 

Примерный перечень игр и заданий для решения задач данной 

образовательной области: 

Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». Ходьба и бег: 

ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по ограниченной 

площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; подниматься по наклонной доске 

и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить по неровной 

дорожке, взбираться на бугор ки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси 

игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». Катание, 

бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со свер - стником; бросать малый мяч вдаль 

одной рукой, подбрасы - вать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. 

Игры: «Пере дай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». Самостоятельные 

игры детей с каталками, игрушками, с ис - пользованием разных движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; 

выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, 

захваты вать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, 

передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с 

поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», 

«Фонарики зажигаются». С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия 

и подвижные игры длительностью до 8 минут следует проводить два раза в неделю 

индивидуально или небольшими группами (по три-пять человек). С детьми в возрасте от 

полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-занятия длительностью до 10 

минут. 

Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика и в течение дня организуются 

подвижные игры (по возможности — на открытом воздухе). Во время игр-занятий и 

подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное для двигательной 

активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает возможные 

падения и столкновения ребенка с предметами, другими детьми. Каждый ребенок должен 

находиться в поле зрения воспитателя. 

Формирование образа и чувства тела (телесности) Предметом особого внимания 

воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без напряжения ходьба, 

рациональные и удобные способы сидения и лежания во время сна, простейшие жесты и 

мимика, движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к окружающему 

миру, внешний вид, чистота тела и одежды. 

Телесно-ориентированные практики: прикосновение и поглаживание (телесный 

контакт с матерью), правильный показ движения, лого-ритмические, ритмо-двигательные, 

спонтанные движения (двигательная импровизация, подражания) и др. 



Согласно СанПиН, объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для 

решения базисных задач Программы, составляет 10 образовательных ситуаций (игр- 

занятий, развивающих занятий, дидактических игр и других форм организации 

образовательной деятельности) во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 

1,5 лет) и в первой младшей группе. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, конкретных условий (природно-климатических, 

социокультурных, материальных и др.), потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 

2.2. Воспитательный компонент. Перспективное комплексно-тематическое 

планирование работы в соответствии с ООП ДО ДОУ (см. Приложение) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к драчливости, грубости, жадности; развивать 

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

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

прощаться, обращаться с просьбой. 

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

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 

и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 



Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия педагога 

и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). Утренняя 

гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 
(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, аккуратный прием пищи, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Жизнедеятельн 

ость 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в  процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Дневная 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Пребывание на  свежем воздухе в 

соответствии  с региональными 

сезонными рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: освоение навыков 

одевания и раздевания. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе, на участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе 

или детской спортивной площадке). 

Подвижные игры. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени 
года — песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие 
(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 



Дневной сон Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 
Навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально- 

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические  навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки  самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельн 

ость 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в  процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Дидактические игры с участием 

взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. Приведение 

в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативное действие связано с приставкой «само-»: само-стоятельность, само- 

обслуживание, само-регуляция, само-развитие, само-сознание. Инициатива, в отличие от 

тех видов активности, которые появляются как ответ на стимулы внешнего мира и 

внутренней физиологической нужды, проявляется только в спонтанной активности 

ребенка, когда он уже освоенному знанию (например, действию с предметом: соской, 

погремушкой, кубиком и т.п.) придает новый смысл, включая его в деятельность, не 

санкционированную взрослым. 

Любопытство лежит в основе процесса развития познавательной мотивации, но оно 

(в отличие от любознательности дошкольника — проявления ребенком желания выяснить 

«отчего?» и «почему?», понять суть вещей и явлений, их происхождение) принципиально 

внешне стимулировано, непроизвольно и носит реактивный характер. Оно является нормой 



психического развития ребенка и, как это ни парадоксально, детское любопытство — это 

проявление активного познания окружающей действительности ребенком, но не его 

инициативы. Проявление инициативы становится возможным именно тогда, когда 

первоначальная реакция на новизну — любопытство — теряет свою силу. Тогда действие 

с игрушкой начинает использоваться ребенком в качестве орудия, при помощи которого 

взрослый может быть вовлечен в общение. 

В процессе детского экспериментирования происходит трансформация 

непроизвольного любопытства — в любознательность, импульсивного, вызванного 

внешними стимулами желания — в познавательную потребность, а к концу дошкольного 

периода жизни, когда у ребенка появляются стойкие интересы, — в познавательную 

мотивацию, основу познавательной самодеятельности. Поэтому реализация требования 

поддержки детской инициативы в образовательной организации возможна только при 

создании условий для осуществления процессов детского экспериментирования: 

экспериментирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность 

проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и 

своего отношения к явлениям, вещам и людям. Это первое требование. Необходимое, но не 

достаточное. 

Смысловая ориентировка всегда направлена на значимого другого человека и на те 

общественные нормы, носителем и транслятором которых он выступает. Поэтому главное 

условие развития детской инициативы — это воспитывающий взрослый. Взрослый, 

умеющий распознать этот скрытый за предметным действием смысл, прочитать 

зашифрованное приглашение к сотрудничеству. Взрослый может поддержать проявления 

инициативы ребенка, но может и заблокировать ее, например, предваряя проявления 

младенцем своих желаний, не оставляя ему собственного пространства для проявления 

первых инициаций в общении. И, если взрослый и так знает, что ребенку нужно, более того, 

лучше ребенка знает это, то зачем активно демонстрировать свою нужду малышу? 

Активность и, соответственно, инициатива обессмысливаются. Ребенок становится 

пассивным. А если мы будем пресекать неловкие попытки ребенка самостоятельно освоить 

пространство вокруг него, самостоятельно одеться или убрать игрушки, то постепенно 

желание что-то попробовать самому у него пропадет. 

Все это — шаги воспитания личности послушной, но пассивной и безынициативной. 

В наших попытках сделать что-то за ребенка или показать ему «как правильно» до того, как 

он сам попробовал что-то освоить и осмыслить, таится содержание основных 

образовательных рисков для развития детской инициативы с самого раннего возраста. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

2. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

3. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

4. помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

5. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

6. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

7. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

8. уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

9. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности является 

наиболее сложным для понимания и реализации в практике образования. Истоки 

проявления инициативы в раннем возрасте обычно связывают с ситуациями, когда ребенок 



проявляет любопытство и активно реагирует на новые предметы и явления окружающей 

его действительности. 

 

2.4. Описание вариативных программ, форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В раннем возрасте (1-2 года) в приоритете предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.,), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.,), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Отличительной чертой образовательного процесса в нашем ДОУ является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, чтобы 

каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы и желания. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Кроме того, 

важным признано привлечение семьи к образовательному процессу ДОУ. 

Виды и формы осуществления образовательного процесса: 

Виды детской деятельности Формы осуществления 

детской деятельности 

Познавательно-исследовательская Наблюдение, Экскурсия, Решение проблемных 

ситуаций, Экспериментирование, Реализация 

проекта, 

Игры (дидактические, забавы) 

Коммуникативная Беседа, Ситуативный разговор, Речевая ситуация, 

Виды детской деятельности Формы осуществления детской деятельности 

Двигательная Подвижные игры, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения 

Игровая Сюжетные и дидактические игры 

Изобразительная деятельность, 

конструирование 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, обсуждение, разучивание 

 

С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры- 

занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика и 

в течение дня организуются подвижные игры (по возможности — на открытом воздухе). 

Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное 

для двигательной активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает 

возможные падения и столкновения ребенка с предметами, другими детьми. Каждый 

ребенок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка 

с учетом его индиви дуальных особенностей. 



• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных 

условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе 

разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать 

знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности. • Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке — в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: 

бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: 

подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с 

невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения 

ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном 

зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать 

проявления образной выразительности движений, подражание персонажам потешек, 

стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», 

«По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30– 

25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать медленно 

до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка- 

хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии 

(от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», 

«Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький 

сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку- 

стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя 

и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную 



цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в 

кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с 

невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с 

помощью взрослого. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и 

управления рулем. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Становление образа и чувства своего тела (телесности) Поддерживать дальнейшее 

знакомство ребенка со своим телом (его строением, функционированием — в соответствии 

с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, 

положение в пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости 

или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на положение головы и осанку, частоту 

дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и ступней ног ребенка; 

положение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние 

между ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; образность, 

пластичность и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением 

эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием 

ребенка и др. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровымдействиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов- местным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 



Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.) 

Методики проведения образовательной деятельности по разным видам построены таким 

образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. 

Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. Форма организации образовательной 

деятельности как групповые, так и по подгруппам. 

При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм СанПиНа 1.2.3685-21 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с детьми 1.5-2 

лет). 

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Реализация ООП МАДОУ №110 «Аистёнок».обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 



прежде всего исследовательские; праздники, т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП 

ДО должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 

1.3 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Деятельность 
ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно- пространственной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Образовательный процесс реализуется не только в образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что дает 

возможность обеспечить безболезненную адаптацию, психологическую нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную 

работу. Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм 

организации непрерывно образовательной и совместной деятельности обеспечивает их 

результативность и целостность. 

 

2.5. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Этнический состав воспитанников группы - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 



При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

2.5. Освоение основ безопасности, навыков ЗОЖ 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 
формированиепредпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

-формирование основ безопасных игр и поведения в коллективе сверстников; 

- Обучение осторожному и осмотрительному самостоятельному поведению, 
отношению к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природных ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

(См. Приложение «Перспективный план работы поформированию основ 

здорового образа жизни во второй младшей группе» и «Перспективный план по 

обучению основам безопасности во второй группе раннего возраста). 

 

2.6. Учет особенностей сотрудничества с семьями обучающихся, 

взаимодействие. 

Одним из важнейших «элементов» образовательной среды Организации является 

взаимодействие взрослых. Взрослые — это педагоги, специалисты, сотрудники 

образовательных организаций, работающие с ребенком, а также его родители (или лица, их 

замещающие), люди из ближайшего окружения (бабушки, дедушки, другие родственники). 

В связи с этим отметим два «поля» взаимодействия в системе «взрослый — взрослый»: 

1 — взаимодействие сотрудников Организации с семьей воспитанника; 

2 — взаимодействие педагогов, специалистов друг с другом. 

Эти два «поля» взаимодействия, несомненно, связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ст.44 п.1, «Родители… имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка»; 

ст.44 п.2 говорит о том, что «…образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей…» [1, с. 49]. 

Взаимодействие — это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 

опосредованного, внешнего или внутреннего отношения в процессе содержательного 

общения. В таком взаимодействии, где участники являются равноправными партнерами, 

реализуются цели взаимовлияния, познания друг друга, происходит информационный 

обмен, проявляются эмоции, складываются взаимоотношения. Любое взаимодействие 

предполагает взаимное воздействие, активность участников и обязательное прохождение 

этапов, на которых происходит смена позиций и ролей участников общего процесса. 

Система взаимодействия с семьей строится «от ребенка» и «на стороне родителей». 

Родители в качестве равноправных партнеров могут принимать участие в планировании 

образовательных мероприятий, их подготовке и реализации; могут быть инициаторами и 

организаторами разных форматов досуговой деятельности детей; участвовать в совместных 



воспитательных форматах (беседах, рассказывании и чтении художественной литературы 

и т.п.). 

Используются интерактивные методы организации взаимодействия, 

ориентированные на более широкое взаимодействие родителей с педагогами и друг с 

другом. Традиционные формы взаимодействия — индивидуальные беседы и консультации, 

родительские собрания, информирование посредством объявлений, плакатов, «папок- 

передвижек», приглашений на праздничные мероприятия (детские утренники). 

Разнообразие вносят сайт ДОУ, наличие электронной почты и контактов в соцсетях. 

Стремлению родителей участвовать в жизни Организации, привносить в образовательный 

процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие формы сотрудничества, как 

создание общественных родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников родительских форумов на интернет-сайте Организации; помощь 

в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно- 

пространственной среды и др. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогической ситуации, связанных с 

воспитанием ребенка);обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детскомсаду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитаниидошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностяхдетского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества,способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях,организуемых в районе; 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. 

Анализ социального статуса семей (см. Приложение) 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников (см. Приложение) 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Требования к педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 



 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

В группе работают: 
 

ФИО Должность Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Андрющенко 

Дарья 

Витальенва 

воспитатель Средне- 

специальное

, высшее 

3 года нет 

Забавичева Анна 
Николаевна 

 

воспитатель 
Средне- 

специально

е 

0 нет 

Наталья 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

   

Бурлова 
Елена  
Павловна 

Педагог- 

психолог 

высшее 1 год нет 

 Инструктор 

физической 
культуры 

   

В период пребывания детей в ДОУ работают педагог-психолог, учитель-логопед, 

специалисты ведут наблюдение, осуществляют индивидуальную коррекцию развития 

обучающихся, работают с семьями. 
 

3.2. Распорядок дня и /или режим дня 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены 

Уставом МБДОУ, договором с учредителем и родителями воспитанников. Режим работы 

МБДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными 

днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 



 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 2 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин, 

регулирующим деятельность ДОУ. 

На втором году дети живут по двум режимам: от 1 года до 1 года 6 месяцев (спят днем 

2 раза) и от 1 года 6 месяцев до 2 лет (спят днем 1 раз). В таблице отражены эти 2 

режима. 

Режим дня второй группы раннего возраста (1 год-1 год 6 месяцев) 
 

Режимные процессы 1 год-1 год 6 месяцев 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение. 08.30-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка ко сну, 1-й сон (по необходимости) 09.30-10.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения, туалет, 
самостоятельная деятельность 

10.30-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Постепенное укладывание, 2-й сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, бодрящая 
гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность взрослого с детьми 

15.30-16.00 

Подготовку к ужину, ужин 16.00-16.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Прогулка. Уход домой. 

16.30-19.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (1 год 6 месяцев- 2 года) 
 

Режимные процессы 1 год 6 месяцев- 2 года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 
общение 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 08.30-09.00 

Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) по подгруппам 09.00-09.10 
09.20-09.30 

Второй завтрак 09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, бодрящая 
гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 
интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

15.30-16.00 



Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

Подготовку к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход детей домой. 16.30-19.00 
 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается 

число занятий; при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание). 

Продолжительность игр-занятий не должна превышать 10 минут, проводятся со второго 

полугодия. 

Примерное расписание ООД с января 2023 года 
 

 Группа №1 
(вторя группа раннего возраста) 

Понедельник 09.00-09.20 художественно-эстетическое развитие 

«музыка»  

15:20-15:30 Физическое развитие 

Вторник 09.00-09.30 по подгруппам 
 (познавательное развитие)  

15.35-15.45 по подгруппам 

 (художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Среда 09.00-09.30 по подгруппам 
 (речевое развитие/восприятие художественной  литературы) 

15:20-15:30 Сенсорное развитие 

Четверг 09.00-09.30 по подгруппам 
 (художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.50 – 11.00 одгруппам 

Физическое развитие (улица) 

Пятница 09.00-09.30 по подгруппам 
художественно-эстетическое развитие 

«музыка» 

15.15 – 15.25 

15.35 – 15.45 

 

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха+22°С: в спальной комнате +19°С; 

относительная влажность воздуха в помещениях 40–60 %. 

Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей 

через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. 

Необходимо обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 



3.3. Учебный план 

Виды ОД Количество в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть - 60% 

Познавательное развитие 1 

ФЭМП - 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Ознакомление с окружающим миром 

1 

конструирование - 

Речевое развитие 2 

Коммуникативная деятельность 1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

Подготовка к обучению грамоте - 

Художественно-эстетическое развитие 4 

рисование 1 

лепка 1 

Аппликация, художественный труд - 

Музыкальная деятельность 2 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется во всех видах 

деятельности детей, режимных 

моментах в, игровой и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Физическое развитие 2 

Физическая культура 2 

Итого/нед. 9 

Длительность (в минутах) 9*10 (1ч. 30 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса- 40% 

Вариативная часть: 

 Реализация регионального компонента 

 Реализация приоритетного направления работы 

 Сотрудничество с семьей 

 Взаимодействие с социумом 

 



3.4. Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка каникул половины 

декабря, новогодних каникул и трех летних месяцев. 

Продолжительность учебного года 01.09.2022 -31.05.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Сроки каникул Зимние 01.01.2023-08.01.2023; 

Летние 01.06.2023 - 31.08.20232 

 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка с 1,5 до 2 лет 

Возрастная группа Учебная нагрузка Общее время занятий в 

неделю 

Вторая группа раннего 

возраста группа 

5 дней по 2 занятия в день - 1 

занятие до 10 минут 

1 час 40 минут 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

 

3.6. Реализация приоритетного направления 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - осуществление физического 

развития детей. Главная ценность для нас в работе – забота о здоровье детей, их семей и 

педагогов, включение всех участников образовательного процесса в построение единого 

развивающего здоровьесберегающего пространства. 

В настоящий период в ДОУ созданы условия, обеспечивающие охрану здоровья: 

гибкий режим дня, смена видов деятельности. Двигательная активность детей в течение 

дня; проведение профилактических мероприятий: дыхательной и корригирующей 

гимнастики, полоскание полости рта после приёма пищи, хождение в облегчённой одежде, 

босиком. Активный отдых в физкультурном зале, физкультурные занятия на улице и т. д. 

Педагоги формируют у детей культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастом, 

воспитывают бережное отношение к своему организму, приучают к безопасному 

поведению в соответствующих ситуациях. 

В группе созданы условия, обеспечивающие охрану здоровья: гибкий режим дня, 

смена видов деятельности. Двигательная активность детей в течение дня; проведение 

профилактических мероприятий: дыхательной и корригирующей гимнастики, полоскание 

полости рта после приёма пищи, хождение в облегчённой одежде. Активный отдых в 

физкультурном зале, физкультурные занятия на улице и т. д. В группе педагоги формируют 

у детей культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастом, воспитывают 

бережное отношение к своему организму, приучают к безопасному поведению в 

соответствующих ситуациях. 

Формы организации физического воспитания в группе разнообразны: утренняя 

гимнастика, программные физкультурные занятия, гимнастика после сна, разнообразные 

подвижные игры в течение дня, спортивные праздники и развлечения, физкультминутки на 

занятиях, закаливающие процедуры, Дни здоровья, прогулки, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

Вся работа по физическому воспитанию детей строится с учетом их физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Для этого на основании 

индивидуальных медицинских карт врач дошкольного учреждения по каждой возрастной 

группе составляет сводную схему, которая помогает воспитателям и специалистам иметь 

четкую картину о состоянии здоровья детей каждой группы и каждого ребенка в 



отдельности. В каждой группе имеется паспорт здоровья. Активно ведется работа по 

пропаганде здорового образа жизни семьи, санитарному просвещению родителей, по 

воспитанию у детей осознанной привычки к ЗОЖ. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в форме 

занятий не менее двух раз в неделю, длительность одного занятия не более 10 минут. Эта 

деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формирует у детей 

необходимые привычки и навыки, которые составляют основу здорового образа жизни. 

3.7. Планирование проектной деятельности 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 

1. Подготовительный (целеполагание) - определение цели. 

2. Разработка проекта – составление плана деятельности по достижению цели (к 

кому обратится за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках можно 

найти информацию и пр.) 

3. Выполнение проекта – практическая часть, получение продукта проекта. 

4. Подведение итогов – презентация продукта проекта, определение задач для 

новых проектов. 

Проектная работа с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который занимает свое достойное место в системе дошкольного 

образования. Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете 

или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А 

так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

 

3.8. Традиции группы, участие в циклограмме мероприятий в ДОУ 

За период существования детского сада сложились определенные условия для 

развития и реализации творческого потенциала детей, родителей и педагогов, установилась 

своя система развития коллектива. Убеждены, что установлению доверительных 

отношений и демократичного стиля общения педагогов с детьми и их родителями во 

многом способствует поддержание традиций сада. Это привело к становлению 

определенного ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных дел и 

мероприятий. 

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в ДОУ 

циклограмме ежегодных мероприятий 

Месяц Мероприятия 

Ежедневно Утренний и вечерний круг детей, артикуляционная 

гимнастика, чтение художественной литературы 

Ежемесячно Досуговая музыкальная и спортивная деятельность с 

детьми 

По мере требования Празднование дней рождения детей 

Сентябрь Новоселье группы 

Посвящение в жители Солнечного города 

Октябрь Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла» 



Ноябрь Тематические досуги, посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новый год «За руку с мамой» 

Январь Прощание с елочкой 9-10.01 

Февраль Неделя здоровья и спорта 

Март Весенние праздники 05-07.03 

Апрель 7 апреля – День здоровья 

Май День семьи. 

День открытых дверей 

Лето Праздник Детства 

Летние праздники и развлечения по плану ДОУ 

 

Традиционными мероприятиями в ДОУ стали общие дела детей разных возрастов на 

основе использования педагогики «ровесничества», оказания шефской помощи старших 

младшим. 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Состояние и содержание группового помещения соответствует СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

Развивающая предметно - пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, 

служит фоном и посредником в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над 

созданием пространственной среды, наш коллектив учитывает требования ФГОС ДО, а 

также требования определенные программой. Среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Она 

организована для совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагог каждый раз 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада 

за ростом растений, к участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов 

с природным материалом 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей и пр. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых развивающим материалом: 

книги, игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 



3.10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (см. 

Приложение) 
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Приложение 1 

Развивающая предместно-пространственная среда 

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 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). Лошадка-качалка с 

сиденьем для ребенка. Персонажи «Спокойной ночи, 

малыши!» 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые коляски, 

бытовая техника (телевизор, кухонная плита, мойка), 

доска для глажения и утюг, зеркало, 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 разных 
форм и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы 
«Продуктовый магазин» и пр. 

Атрибуты для ряженья Цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, бусы, 
украшения 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.). Театр 

теней (экран, персонажи, декорации). 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

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

шнуровки. Наборы, н-р, «удочки» с магнитами или 

крючками. Различные игрушки с крючками, 

замками, задвижками. Разнообразные по размеру и 

форме волчки. Игрушки для решения разных задач: 

накопление зрительного опыта; схватывание 

предметов различных форм; нанизывание предметов 

различных форм, имеющих сквозное отверстие, на 

ленту, на стержень; группировка предметов по 
величине    и    форме;    проталкивание    предметов 



 различных форм в соответствующие отверстия; 

прокатывание. Игрушки различной величины, 

формы, цвета для сравнения предметов, 

раскладывания фигур, резко различающихся или 

близких по форме; для размещения вкладышей, 

разных по величине и форме, в соответствующие 

отверстия. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки (из 2–4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Мамы и детеныши» (курица, 

корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия,   иллюстрации   художников.   Напольные 
дидактические игры. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

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, камушки, 

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 бумагой, чтобы 

сминать и разрывать. Ткань, фольга 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов 

(деревянные, пластмассовые, текстильные); 

комплект эталонных геометрических форм (куб, 

призма, сфера, полусфера, цилиндр и пр.).; кубики 

(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа 

лего с крупными деталями. Пирамида «Башня». 

Коробки и тележки для самостоятельной уборки 

строительного материала 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми 
эффектами. ИКТ-прогулки и экскурсии 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. (Список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе) 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Изделия народного декоративно-прикладного 

искусства из разных материалов (дерево, глина, 

береста, солома, шерсть, лен и др.) с разными 

способами художественной обработки (резьба, 

роспись, плетение, валяние и др.). Пирамидки (в т.ч. 

классическая);    матрешки;    неваляшки;    волчки. 

Геометрические формы. Наборы муляжей овощей, 

фруктов;   поднос,   корзинка,   туесок.   Мольберты. 



 Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры; 

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

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 

стержнем, черный жировой карандаш, восковые 

мелки и пр. Глина, пластилин, масса для лепки, 

соленое тесто, клеенки, салфетки матерчатые; 
поворотный диск 

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 др.). 

Игрушки с голосами животных и птиц. 

Физическое развитие 

Спортивное оборудование Спортивный модуль (горка; сухой бассейн, тоннель- 

«гусеница», качалка, большие игровые арки, 

большой мат и пр.). Большие мячи, мячи диаметром 

25 см для бросания; каталки на длинном стержне; 

горка с 3–4 пологими ступеньками; лесенка- 

стремянка; 2–3 пролета гимнастической стенки; 

валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч 

для пролезания; ящики-каталки; дуга-воротца для 

подлезания (высота 60 см.); невысокие предметы для 

влезания и перелезания; корзина, ящик для влезания. 

Тележки, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, 

кегли. Трехколесные велосипеды. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, гимнастическая скамейка, резиновые 

кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха. 
 


