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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное значение 
имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 

способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи 

в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 
Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической 

работы с детьми от 1 года до 2 лет. 
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». По каждому направлению определены 
программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития.  

 
1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
4. Положение «О рабочей программе педагога». 
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 28. 

8. Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик». 
 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 1 года до 2 лет 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 
характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно – 
действенное мышление, чувственное познание действительности. 
  Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте – 1 см. Продолжается 
совершенствование строение и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
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нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 
активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 часа. 

Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна и осанка. Для детей второго 
года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, ходят по траве, 
перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много и охотно лазают: на горку, на диванчик, на шведскую 
стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 
полутора лет у детей кроме основных развиваются и подражательные движения (зайке, мишке). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 
ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно воспринимая их и уточняя 
физические качества. Происходит ознакомление с основными фигурами: квадрат, четырехугольник, 
треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 
между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, 
маленький мишка – большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), строительным материалом и 
сюжетными игрушками (куклы, мишки).  Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 
показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 
и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка); они активно ищут 
предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.). 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Но у детей второго года жизни эти действия сведены к минимальным, этим 
объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и и орудийные 
действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему.  Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое 
до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 
жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослым дети усваивают, что одно и тоже действие 
может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным 
приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 
общения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 
(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 
на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 
признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 
примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
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используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 
и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок начинает воспроизводить контур слова (разное 
число слогов), наполняя его звуками заместителями, более или менее сходными по звучанию 
слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни.  Ребенок в большинстве случаев после 
полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 
задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 
одних случаях обозначает, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но выражает их 
преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 
«Где платок?», «Мама куда пошла?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, наглядной ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался». В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 
самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает, умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 
руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные поручения 
взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 
характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 
общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети переходят от языка жестов, 
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 
ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в его игру. 

Игрушка в руках другого намного интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш бросает ее. Воспитателю следует пресекать 
подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течении дня возникает. Как правило, в предметно-игровой деятельности 
и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 
формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть по 2-3 человека, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 
один ребенок, не шуметь в спальне и т. Д. При этом он пользуется простыми словами: «на», «дай», 
«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 
принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки и т.д.). 
 Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 
главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 
особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 
занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 
к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 
видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 
речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 
состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 
малыша становиться основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 
несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 
1.4. Педагогические технологии 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и психического 

здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье. 
Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; развивать психические и физические качества и проводить профилактические мероприятия, 
способствующие укреплению здоровья дошкольников; обучать дошкольников пониманию смысла 
здорового образа жизни и её ценности и ценности жизни других людей. 

2. Игровые инновационные технологии. 
Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном процессе ДОУ. 
Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в практике современных требований 
к организации игр дошкольников и формировать нравственную культуру миропонимания; 
совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой активности. 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 
Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению нововведений, 

направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать более целостному восприятию 
и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную мотивацию, 
вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, формировать потребности к поиску и 
выявлению своих оригинальных находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного 
развития дошкольников, способствующие успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению 
логично рассуждать и делать выводы. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 
Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-деятельного, 

эмоционально-нравственного отношения к действительности. 
Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - исследовательскую 

деятельность; развивать творческую активность познавательных процессов; учить решать 
исследовательские задачи, применяя новые инновационные методы и средства. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 
воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных 
информационных технологий (компьютер, планшет и др.). 

6. Личностно-ориентированные технологии. 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования, 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 
 

1.5. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные 
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 
углублять и дополнять его требования. 

 Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, 
даются по тексту ФГОС.В программе, также, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей 
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования). 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание особенностей образовательной деятельности 
В группе раннего возраста воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. Для реализации программных 
задач создана современная, отражающая специфику возраста предметно-пространственная развивающая 
среда, наполненная игрушками, дидактическими материалами, предметами быта, игровыми модулями, 
физкультурным оборудованием.  

В системе проводится диагностика нервно-психического развития детей, что позволяет выявить 
уровень развития каждого ребёнка, наметить программу его развития.  

Особое значение для эмоционального благополучия ребенка имеет правильная организация 
адаптационного периода. Адаптационный период является для ребенка психологически сложным 
моментом перехода к новым социальным условиям жизни. Поэтому огромное значение для успешной 
адаптации детей имеет правильная организация этого процесса, позиция воспитателя, индивидуальный 
подход, как к ребенку, так и к его родителям.  

В группах раннего возраста созданы благоприятные условия для успешной адаптации детей к 
условиям детского сада. Первое знакомство малыша с группой происходит в присутствии мамы, 
воспитатели создают положительную эмоциональную атмосферу, проводят экскурсию по группе, 
знакомят с правилами и традициями группы. Для родителей разработаны психолого-педагогические 
консультации, проводится опрос, анкетирование с целью выявления индивидуальных особенностей, 
привычек ребенка. Устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания, нахождение 
родителей в группе вместе с ребёнком. На прибывших детей заполняется лист адаптации, в котором 
ежедневно фиксируется аппетит, сон, активность ребенка в игре и в речи, а также характер 
взаимоотношений с детьми и с взрослыми. По окончании адаптационного периода медицинской сестрой 
детского сада проводится анализ тяжести адаптации по каждому ребенку.  

Учитывая ведущий вид деятельности детей раннего возраста – предметно-манипулятивную 
деятельность – в первых группах раннего возраста имеются необходимые предметы и оборудование: 
предметный стол, центр воды и песка, панели с отверстиями разных геометрических форм и 
соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, пирамидки, а также 
предметы разной величины, формы, цвета, фактуры. Для развития мелкой моторики имеются мозаики, 
шнуровки, втулки. Для оптимизации двигательной активности детей в группах имеются горки, наборы 
многофункциональных модулей, игрушки-двигатели. Созданы условия для развития игровой 
деятельности детей: имеется детская игровая мебель, наборы для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 
«Прачечная», куклы разных размеров, образные игрушки, строительный материал.  

Процесс воспитания и образования детей раннего возраста строится на построении определенной 
социальной ситуации развития детей. Это ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым. 
Содержанием этой совместной деятельности является усвоение общественно выработанных способов 
использования предметов. Особое значение в воспитательно-образовательной деятельности уделяется 
интенсивному развитию речевого общения ребенка со взрослым, без которого невозможна предметная 
деятельность. Таким образом, в раннем возрасте главным является усвоение человеческих способов 
использования предметов и развитие речи детей. 

Ранний возраст является сенситивным периодом для усвоения сенсорных эталонов. Сенсорное 
воспитание является фундаментом для полноценного умственного развития ребенка, которое 
невозможно без опоры на полноценное восприятие. Обогащение сенсорного опыта происходит в 
процессе проведения специальных игр – заданий на группировку по величине, форме, цвету, а также 
развитие способности к запоминанию и узнаванию предметов по наиболее характерным признакам и 
свойствам. Обучение проводится в виде специально организованных игр-занятий, в процессе 
индивидуальной работы.  

В раннем возрасте происходит активное развитие речи ребенка: увеличивается пассивный и 
активный словарь, развивается понимание речи взрослого, речь становится средством общения 
взрослого и ребенка. Для обогащения и полноценного речевого развития воспитатели первых групп 
раннего возраста создают благоприятную речевую среду: общение с детьми носит эмоционально-
образный характер, в работе с детьми используются малые фольклорные формы – потешки, песенки, 
колыбельные песни, русские народные сказки. Для развития речи в группах раннего возраста имеется 
необходимый дидактический материал: серии картинок «Овощи», «Фрукты», «Животные», 
иллюстрации к русским народным сказкам, детская художественная литература, соответствующая 
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возрасту детей. Педагоги стимулируют речевую активность детей, используя игровые приемы, речевые 
упражнения («Кто как кричит?», «Чьи детки?» и т.д.), пальчиковые игры («Сорока-сорока», «Ладушки»).  

Для продуктивной и творческой деятельности детей группы обеспечены в полном объеме 
необходимыми изобразительными материалами: бумагой, альбомами, кистями, красками, карандашами, 
пластилином. Воспитатели стимулируют возникновение интереса в процессе специально 
организованных занятий и индивидуальной работы: рисуют с детьми пальчиками и ладошками, 
используют шаблоны, трафареты. Воспитатели пробуждают у детей раннего возраста интерес к лепке из 
пластилина. Занятия организуют в игровой форме. 

Одним из основных аспектов развития детей раннего возраста являются задачи физического 
развития. Для детей созданы условия, которые развивают двигательную активность детей, способствуют 
их психофизическому развитию, закаливанию организма, обеспечивают охрану и укрепление здоровья 
детей. Задачи физического воспитания детей раннего возраста педагоги реализуют, используя методику 
С.Я. Лайзане.  

Воспитатели групп ведут наблюдение за поведением детей, проводят оценку нервно-психического 
развития. Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносятся в карту нервно-психического 
развития ребенка, которая хранится у воспитателей группы. 
 

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы  
по образовательным областям 

2.2.1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 
Развитие движений: 
- создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  
- содействовать развитию основных движений; учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 
детьми; 

- учить выполнять общеразвивающие упражнения. 
Подвижные игры: 
- формировать устойчивое положительное отношение к подвижным играм; 
- проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее; 
- проводить подвижные игры индивидуально и по подгруппам (2-3 чел.); 
- развивать основные движения (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча); 
- учить двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу; внимательно слушать 

взрослого, действовать по сигналу. 
2.2.2. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи: 
- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 
- формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить; 
- отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам; 
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- побуждать к сочувствию и отзывчивости; 
- поощрять самостоятельную деятельность детей; 
- предоставлять возможность играть с разнообразными дидактическими материалами, приучать 

доводить начатую игру до конца; 
- учить играть, не мешая сверстникам. 
2.2.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира». 

Задачи: 
Сенсорное развитие: 
- обогащать сенсорный опыт детей; обучать действиям с предметами (нанизывать, собирать, 

открывать, закрывать, вкладывать, вынимать и др.); 
- совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать – закрывать, нанизывать – 

снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать) 
- учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические 

коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т.д.). 
Игры-занятия со строительным материалом: 
- знакомить с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма – 

крыша); 
- учить различать предметы по величине, с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец 

(от большого к маленькому), из 4-5 колпачков; 
- формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробкам, шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и т.д.); 

- упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 
отверстиями дидактической коробки; 

- развивать слуховое внимание (кто в домике живет?, кто нас позвал? и т.д.); 
- учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый), по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета; 
- помогать соотносить цвет и форму предметов (грибочков) с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями столиков и коробок. 
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным): 
- продолжать знакомить с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба); 
- учить способам конструирования – прикладыванию, накладыванию; побуждать совместно со 

взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки; 
- формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 
 2.2.4. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 
Понимание речи: 
- расширять запас понимаемых слов; называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 
грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один, 
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много) отношения; слова, обозначающие части тела и лица ребенка (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, 
нос); 

- закреплять умение с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету; 
- учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 

способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 
человека (идет, бежит и т.п.); 

- учить понимать предложения с предлогами в, на; 
- учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой 

и маленький, красный и синий и т.п.), соотносить одно и тоже действие с несколькими предметами 
(кормить можно мишку, куклу, слоника и т.п.); 

- содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь: 
- расширять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав – собака и 

т.п.); 
- предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию; 
- расширять и обогащать словарный запас существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые 
(есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия; действия, противоположные по 
значению (открывать – закрывать, снимать – надевать и т.п.); прилагательными, обозначающими цвет, 
величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо); 

- учить составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы, 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в настоящем, 
прошедшем и будущем времени, использовать предлоги (в, на, за, к, с); предлагать образцы 
употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где); 

- учить интонационной выразительности речи; 
- способствовать развитию потребности в общении посредством речи; подсказывать детям поводы 

для обращения к взрослым и сверстникам (попроси, поблагодари, предложи, посмотри, кто пришел, 
скажи сам и т.д.). 

2.2.5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: 
Художественная литература: 
- приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию песенки, потешки, сказки, 

авторские произведения (проза, стихи); 
- сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий; 
- приучать слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения; 
- представлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении; обращать внимание 
на интонационную выразительность речи детей 

Музыкальное воспитание: 
- развивать музыкальную память, вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца; 
- помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех). На котором взрослый исполняет 
мелодию; 

- при пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 
слов, фраз, несложных попевок и песенок); 

- совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно; 
- учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притоптывание, кружение); 
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- помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 
зайка прыгает, птичка клюет). 

 
Комплексно-тематическое планирование  

организованной образовательной деятельности 
Время 

проведения 
Тема и цель 
1 -й недели 

Тема и цель 
2-й недели 

Тема и цель 
3-й недели 

Тема и цель 
4-й недели 

Сентябрь Тема Здравствуй детский 
сад. 
Беседа «Давайте 
познакомимся» 

Листопад. 
Подвижная игра 
«Листопад» 

Краски осени. 
Сбор осенних 
листьев. 

Развиваем 
физ.выносливость. 
Подвижная игра 
«Беги к тому, 
что назову» 

Цель Адаптация детей к 
условиям детского 
сада. Знакомство с 
детским садом 
(помещением и 
оборудованием 
группы: личный 
шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). 
Знакомство с детьми, 
воспитателем и мл. 
воспитателем. 

Показать многообразие 
красок золотой осени. 
Раскрыть новое 
понятие - 
«листопад». 

Собирание с детьми 
на прогулках 
разноцветных 
листьев, 
рассматривание их, 
сравнение по форме 
и величине. 

Познакомить с 
игровыми 
предметами, 
научить бегать 
«стайкой». 
Развивать умение 
слушать взрослого. 
 

Октябрь Тема «Мы пришли в 
детский сад» 
Экскурсия по группе 

Что нам осень 
подарила? 
Беседа «Что на грядке 
растет». 

Ласковый щенок 
Тишка. 
Подвижная игра 
«Раздувайся, мой 
шар!» 

Экскурсия по 
участку для 
прогулки. 
Подвижная игра 
«Поедем 
в лес» 

Цель Знакомить с 
расположением 
групповой комнаты, 
предметами и 
вещами, которые в 
ней находятся. Учить 
различать и называть 
игрушки и основные 
качества (цвет, 
размер). 

Дать представления о 
растительном мире, о 
том, где 
что растет. 
 

Познакомить с 
частями 
тела щенка, их 
названиями. 
Уточнить, как 
называют 
маму щенка 

Познакомить с 
деревьями, 
Кустами на 
участке. 
Познакомить с 
понятиями: 
«гладкий», 
«колючий», 
«тяжелый», 
«легкий», 
«длинный», 
«короткий», 
«толстый», 
«тонкий» 

Ноябрь Тема Овощи и фрукты Одеваемся на прогулку Хмурая осень. 
Создание 
коллективного 
рисунка «Осень» 

Легковой 
автомобиль. 
Подвижная игра 
«Вышли дети 
в садик...» 

Цель Учить узнавать и 
называть овощи: 
морковь, лук, 
картофель, помидор, 
капуста, огурец, репа. 
Соотносить 
натуральные 
предметы с их 
изображением. 

 Уточнить 
представления об 
одежде, о назначении 
вещей, учить 
запоминать 
последовательность 
одевания на прогулку. 

Дать представление 
о признаках осени: 
падают листья, 
холодно, дует ветер. 

Познакомить с 
легковым 
автомобилем, его 
основных частях. 

Декабрь Тема «Посуда» Зима холодная. 
Подвижная игра «Дед 
Мороз» 

Снегопад. 
Подвижная игра 
«Снег кружится» 

Морозный, 
солнечный денек. 
Подвижная игра 
«На елку» 

Цель Учить узнавать и 
называть предметы 
посуды, умение 
использовать 

Формировать первые 
связные представления 
об этом времени года 

Познакомить с 
основным сезонным 
явлением –
снегопадом. 

Рассказать о том, 
как живут звери 
зимой. 
Стимулировать 
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названия ее 
предметов в активной 
речи, называть (цвет, 
форму, величину). 

добрые чувства по 
отношению к жи-
вотным 

Январь 
  
  

Тема «Зима» Куда уходит снег с 
дорожки? Подвижные 
игры со снежками: 
«Кто бросит дальше», 
«Кто попадет в цель» 

Помощники. 
Подвижная игра 
«Ворона и собачки» 

В гостях у 
Снегурочки. 
Подвижная игра 
«Коза рогатая» 

Цель Учить называть 
названия предметов 
зимней одежды. 

Познакомить с трудом 
дворника в зимнее 
время. Учить 
оказывать ему по-
сильную помощь 

Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых. 
Формировать 
желание помогать 
окружающим 

Познакомить с 
березкой, елью, с 
их отличительными 
внешними 
признаками. 
Упражнять в 
пространственной 
ориентации 

Февраль 
  
  

Тема «Мебель» «Транспорт»  
Подвижная игра 
«Паровозик» 

Зимние забавы. 
Подвижная игра 
«Ладушки-
оладушки» 

Где спит медведь? 
Подвижная игра 
«Мыши водят 
хоровод» 

Цель Учить различать и 
называть предметы 
мебели, рассказывать 
об их назначении.  

Дать первоначальные 
представления о 
правилах безопасности 
дорожного движения и 
поведения в 
транспорте. Учить 
различать по 
внешнему виду и 
называть 
транспортные игрушки 
и их основные части: 
кузов, кабина, руль, 
колесо, окна. 

Закреплять знания о 
назначении снежных 
построек.  

Учить: - выполнять 
необходимые 
действия, получая 
результат; - 
заботиться об 
окружающих, не 
тревожить их 
напрасно. 

Март 
  
  

Тема Солнышко 
пригревает. 
Подвижная игра 
«Птички, раз, птички, 
два!» 

Где чей дом? 
Подвижная игра 
«Непослушный козел» 

Кругом вода! 
Подвижная игра 
«Два гуся» 

Веселые воробьи. 
Подвижная игра 
«Веселый воробей» 

Цель Дать первые 
представления о 
ранней весне: почему 
снег растаял, куда 
исчез снег, что 
появилось на 
деревьях и кус-
тарниках 

Закреплять 
представления о весне, 
показать почки и 
первые весенние 
листья. Уточнить 
названия разных домов 

Показать 
разнообразные 
действия с талым 
снегом: хорошо 
лепится, превраща-
ется в воду под 
воздействием 
солнечных лучей 

Расширять 
представления о 
весне, обогащать их 
новыми словами и 
понятиями 

Апрель 
  
  

Тема «Солнышко» на 
траве.  
Подвижная игра 
«Солнечный зайчик» 

Желтые, пушистые... 
Подвижная игра по 
стихотворению Т. 
Волгиной «Цыплята» 

Где моя мама? 
Подвижная игра 
«Мы - веселые 
ребята» 

«Цвет и форма» 

Цель Познакомить с 
первым весенним 
цветком, его строе-
нием 

Познакомить с 
внешним видом 
цыплят, особенностя-
ми их поведения, 
частями тела 

Рассказать, как зовут 
мам звериных 
детенышей, как они 
созывают своих 
детей. 

Учить называть 
геометрические 
формы: шарик, 
кубик, кирпичик.  

 Май 
  
  

Тема «Праздник» «Цветы» «Скоро лето» Какие гости 
появились на 
участке? 

Цель Знакомство с 
праздником, его 
атрибутами. 

Закрепить знания 
названий частей 
растения: стебель, 
цветок. 

Учить сравнивать 
природные явления 
весны и лета. Весной 
птицы прилетают 
(летают, ходят, 
клюют корм, пьют 

Понаблюдать за 
появившимися на 
участке бабочками, 
летающими на 
паутинке паучками, 
тружениками-
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из луж). Тело 
покрыто перьями, 
есть клюв, крылья. 
Учить называть 
названия деревьев, 
кустарников, цветов, 
траву. У дерева есть 
ствол, ветви, листья. 

муравьями 

Июнь Тема Лето красное пришло. 
Подвижная игра 
«Цыплята и собачка» 

«Музыкальные 
ребята». Подвижная 
игра по стихотворению 
П. Золотова «Ля-
гушата» 

Тонут - плавают. 
Подвижная игра 
«Козлята и волк» 

Ждем гостей. 
Подвижная игра 
«Зайка серый» 

Цель Закрепить 
представления о 
временах года. Учить 
бережно относиться 
ко всему живому 

Формировать правиль-
ное отношение к 
живым объектам. 
Учить правильному 
(безопасному) обраще-
нию с животными (не 
бояться, не обижать 
их) 

Уточнить знания о 
свойствах воды: 
льется, имеет 
разную температуру; 
одни предметы 
тонут, другие пла-
вают в воде 

Уточнить знания о 
том, какие 
животные что едят 
и как, для чего им 
нужна пища. 
Воспитывать 
доброе отношение 
к животным 

Июль 
  
  

Тема Наши дочки. 
Подвижная игра 
«Гуси» 

Сыплем, лепим. 
Подвижная игра 
«Кошка и мышки» 

«Красная девица в 
темнице». 
Подвижная игра 
«Мой козлик» 

У цветочной 
клумбы. 
Подвижная игра 
«Каравай» 

Цель Учить аккуратно 
обращаться с водой. 
Уточнить порядок 
действий при 
раздевании кукол 

Пополнить знания о 
свойствах песка (сухой 
сыплется, из мокрого 
можно лепить). Учить 
пользоваться лейкой 

Дать представление 
о растениях на 
огороде (морковь). 
Учить заботиться о 
растениях 

Познакомить с 
цветами (тюльпан, 
ромашка, коло-
кольчик). Закрепить 
представления о 
строении цветка 

Август 
  
  

Тема Зоопарк. Подвижная 
игра «Бусинки» 

Что нам лето 
подарило? Подвижная 
игра «Слышим -
делаем» 

Ягода-малина. 
Дидактическая игра 
«Найди пару» 

Кто помогает 
сохранять чистоту? 
Экскурсия в 
прачечную дет-
ского сада 

Цель Закрепить 
представления о 
животном мире. 
Уточнить знания о 
том, чем питаются 
живые существа. 
Закреплять 
представления о 
растительном мире 

Закрепить 
представления о 
растительном мире. 
Обратить внимание де-
тей на траву (густая, 
зеленая, высо-кая, 
стелется ковром и т. п.) 

Уточнить знания о 
том, что на 
кустарниках 
поспевают ягоды, 
они растут, неко-
торые из них можно 
есть -они созрели. 
Учить определять 
знакомые ягоды 

Расширять 
представления о 
труде прачки. 
Воспитывать 
чувство бла-
годарности к 
сотрудникам 
детского сада, 
уважительное 
отношение к труду 
прачки 

 
2.3. Виды детской деятельности 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 
видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО). 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 
2. Общение со взрослым и сверстниками под руководством взрослого. 
3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, тесто и др.). 
4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок. 
5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.). 
6. Восприятие смысла музыки. 
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7. Двигательная активность. 
 

2.4. Формы организации детских видов деятельности 
1. Наблюдение. 
2. Эксперимент. 
3. Целевая прогулка. 
4. Детская лаборатория. 
5. Творческая мастерская. 
6. Игра-занятие. 
7. Комплексное занятие. 

 
2.5. Способы поддержки детской инициативы 

Развивающая предметно-пространственная среда. 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например, в 

центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую 
фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать 
выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 
проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является 
наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 
деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в 
памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 
изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 
идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, 
ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 
учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда 
задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех 
остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и 
конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, 
они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 
интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и 
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 
у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у 
детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные 
ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, 
посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых говорилось 
выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие 
принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Проектная деятельность. 
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную 

ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 
традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в 
объектной позиции. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 
инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с 
различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее 
не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом 
случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При 
обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. Другой 
поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку для сестры. С точки зрения 
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взрослого, озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: 
«Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое».  

Более продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, 
подчеркнув, что еще никто не предлагал открытку для сестры. В этом случае педагог получает 
несколько преимуществ: во-первых, открывает новое пространство для творческой деятельности (можно 
задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить о 
бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который получает 
позитивный опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант 
замысла. Общая рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам 
факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно 
важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления инициативы. 
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. 
Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось 
важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 
участником, субъектом социальных отношений. 
 

2.6. Специфика национальных, социокультурных условий 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 
2.7. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и укрепление 
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 
создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 
педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в образовательное пространство; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, решении организационных вопросов и пр.); 

- осуществление педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья, обеспечения безопасности детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Наименование Количество занятий 

В неделю В месяц В год 
Число 

занятий 
Кол-во часов Число 

занятий 
Кол-во часов Число 

занятий 
Кол-во часов 

Физическая культура 2 20 мин. 8 80 мин. 72 12 час. 
Расширение 
ориентировки в 
окружающем 

1 10 мин. 4 40 мин. 36 6 час. 

Игры со 
строительным 
материалом 

1 10 мин. 4 40 мин. 36 6 час. 

Развитие речи 2 20 мин. 8 80 мин. 72 12 час. 
Худ. творчество: 
- Рисование 
- Лепка 

 
1 
1 

 
10 мин. 
10 мин. 

 
4 
4 

 
40 мин. 
40 мин. 

 
36 
36 

 
6 час. 
6 час. 

Музыка 2 20 мин. 8 80 мин. 72 12 час. 
Общее кол-во 10 1,4 час. 40 6,4 час. 360 60 час. 

 
3.2. Традиции группы  

Праздничные мероприятия: 
Праздник Осени - дать представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать у детей 

чувство радости от красоты осеннего пейзажа, радостное настроение, желание исполнять песни об 
осени, плясать под весёлую музыку. 

Новый год - вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника, воспитывать 
желание участвовать в исполнении праздничных песен и танцев; дать представления о зимних явлениях 
и приметах. 

Праздник Весны - дать детям представление о приметах и явлениях природы весной, вызвать 
радостное настроение от наступления тёплого времени года. 

Мамин день - воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание радовать её в 
праздничный день песнями, танцами, подарками. 

Лето - дать представление о приметах и явлениях природы летом, вызвать радостные чувства от 
наступления лета. 

Тематические развлечения: 
Солнышко-ведрышко - дать представление о том, что солнце светит, греет, вызвать радостные 

чувства, от солнечной ясной погоды. 
Мишкин день рождения - учить элементарным правилам поведения общения друг с другом. 
Мои любимые игрушки - развивать умение аккуратно обращаться с игрушками, сенсорные и 

моторные навыки, интерес к совместным играм. 
Игры-забавы - вызвать у детей чувство радости от совместной игровой деятельности. 
Музыкальные игрушки - дать представление о музыкальных игрушках, их назначении, развивать 

интерес к манипуляциям с ними. 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
по образовательным областям 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 
ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие. - М., 2006-
2010. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. - М.,2000. 
Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. - М.,2000. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  Детское творческое 

конструирование.- М.,1999. 
Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007. 
Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 



18 
 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. - М., 2007 
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005. 
Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985. 
Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006. 
Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 
Ребенок второго года жизни: Методическое пособие/ Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: 2008-2010. 
Ребенок третьего года жизни: Методическое пособие/ Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: 2011. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно - пространственная среда является 
одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 
развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 
интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 
через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

 При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные 
возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 
деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь 
зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 
и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 
упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 
деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 
со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 
и как работать с материалами. 

 Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 
и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный перечень 
центров активности (см. табл. 4). 

 Основные принципы организации центров активности: 
 Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 
центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно 
при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 
уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. 
Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности 
в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально 
уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем 
помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое 
пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 
должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 
должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их 
следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 

 В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно 
поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое 
детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры 
не становятся слишком активными и шумными). 

 Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая нагрузка для 
дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 
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уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть 
одному, если он в этом нуждается.  

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться 
стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для 
одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, 
чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. 

 Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также 
уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить 
в другие, более подходящие для активных игр места. 

 Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 
ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми 
любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за 
ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла 
бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 
поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, 
а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 
образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада 
и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 
пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 
сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 
выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей 
специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров активности, 
например, литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных 
игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату;  

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 
различных целей: для проведения кружков и занятий по интересам; для физической активности; для 
выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей);  

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 
лаборатории и пр.; 

-  максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность 
рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства: 
Стендовое оформление. 
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). 
Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд 
станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным 
ниже требованиям. 

 Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть 
интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы 
никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, 
написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня 
день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки 
и фотографии.  

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 
в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может 
быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся 
вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому 
чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание 
обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 
интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 
показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 
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представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей 
речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 
подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. 
Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а так же 
помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 
и фотографиях. 

 Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 
группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 
размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При 
этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей 
группы. Это очень важно.  

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей, 
по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 
собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми, изображенное на фотографии 
и прочитать подписи вслух. 

 Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 
и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим 
работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде 
творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых 
занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы 
и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением 
и вниманием.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 
рассматривания и обмена мнениями. 

 Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 
стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 
непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 
такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности. 
 Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.  
Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья, легкие и штабелируемые, 
тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы 
столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно 
изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена 
замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и оборудование 
в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 
детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно 
поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель 
лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 
Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности.  
 Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 
развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться никоторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь 
материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 
центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы 
дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 
не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 
воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 
возможности воспользоваться этими материалами. 
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Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 
ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей 
к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного 
уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы 
следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала 
у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 
должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 
активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 
надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 
деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 
банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким 
образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 
необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 
могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 
в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 
реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 
утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 
можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 
содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 
с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — 
то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 
чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 
 
 

 
 
 
 


