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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа адаптационной группы кратковремееного 

пребывания «Мама +Я» муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 46 «Колокольчик» г. Белгорода (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:   
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2023)// Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

3. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» // Указ Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 г. № 809.  

4. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» // Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 21.07.2020 г. № 474.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (за-

регистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 г.№ 1028 «Об утверждении федеральной образовательной програм-

мы дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 

28.12.2022, регистрационный № 71847).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 1022г. «Об утверждении федеральной адаптированной образо-

вательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149).  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 г.№ 

225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».  
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11. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния».  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам -образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистриро-

ван 31.08.2020 г. № 59599). 

13. Устав МБДОУ д/с № 46.  

Образовательная программа для детей адаптационной группы кратковре-

менного пребывания разработана в соответствие с федеральным государствен-

ным стандартом дошкольного образования программы дошкольного образова-

ния (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 го-

да (далее ФГОС ДО) и с учётом федеральной образовательной программы до-

школьного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 

ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освое-

ния ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, ее 

объем в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема 

Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. ре-

гиональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в 

целом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целе-

вой, содержательный и организационный разделы.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы МБДОУ д/с № 46 - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, истори-

ческих и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду-

ховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-

визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память  

и преемственность поколений, единство народов России (ФОП ДО п. 14.1.). 

Задачи Программы (ФОП ДО п. 14.2.):: 

1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к ба-

зовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятель-

ности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способно-

стей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их без-

опасности; 

8.  Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программ 
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Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представите-

лей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании де-

тей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельно-

сти, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирова-

ние, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обу-

чения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интере-

сах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педаго-

гами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, спо-

собностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и разви-

тии личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №46 г. Белгорода введено в эксплуатацию в 1971 году.  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад №46 г. Белгорода 

Сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 46 

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация.  

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  

Вид учреждения: детский сад.  

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение.  

Местонахождение учреждения: юридический адрес и фактический адрес: 

308024, г. Белгород, ул. Костюкова 30 

Телефон (факс): (4722) 55-22-45, 55-04-1 

E-mail: mdou46@beluo31.ru 

Web-sait: http://dou46.bel31.ru/ 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пя-

тидневной рабочей недели, суббота и воскресенье-выходные дни.  

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функ-

ции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования админи-

страции г. Белгорода (далее - Учредитель). Местонахождение Учредителя: 

308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. Контактные телефоны: Берёзка Татья-

на Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования админи-

страции г. Белгорода, начальник дошкольного отдела, - (4722) 32-40-04, 

тел/факс (4722) 55-37-17; (4722) 55-34-29 (общий) 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Огурцова Ирина Александровна 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитан-

ников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в Южном микрорайоне 

г. Белгорода. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с род-

ным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, жи-

вущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях.  

Климатические особенности: При организации образовательного процес-

са учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явле-

ний (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: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимуществен-

но, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соот-

mailto:mdou46@beluo31.ru
http://dou46.bel31.ru/
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ветствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теп-

лый период (июнь-август).  

Сведения о квалификации педагогических кадров  
Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляют:  

Старший воспитатель – 1, 

Воспитатели – 28, 

Педагог–психолог – 2, 

Учителя – логопеды – 4, 

Учитель- дефектолог -2, 

Музыкальные руководители – 3, 

Инструктор по физической культуре – 1, 

Тьютор-1. 

Экономические и социальные условия территории нахождения  

Учреждение расположено в Южной части  г. Белгорода. Общая площадь 

территории образовательного учреждения - 9476кв.м. Расположено во дворе 

жилого массива, вследствие чего контингент воспитанников составляют дети из 

ближайших домов, что является одним из факторов установления партнёрских 

отношений с родителями воспитанников. Здание детского сада типовое, двух-

этажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудо-

вание в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются спортивный зал, музыкальный 

зал, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, учителей – логопе-

дов, заместителя заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок, 

включающий кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. В МБДОУ 

существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и электронная почта, ло-

кальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, старшего воспитателя, 

педагога-психолога, медицинского работника.  

В МБДОУ д/с № 46 условия для информатизации образовательного про-

цесса. Информационное обеспечение МБДОУ включает: информационно-

телекоммуникационное оборудование -6 ноутбуков, 14 принтеров, 4 МФУ, 3 

музыкальных центров, 5 телевизоров, 2 факса, 5магнитофонов, 1экран настен-

ный, 1 ламинатор,1брошюратор, 2 DVD плеера, 2DVD проигрывателя, 1 радио-

система. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

по периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения (12 

камер), оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализа-

ция, имеющая выход на централизованный пульт единой службы спасения. 

Территория озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Коллек-

тив детского сада старается сделать так, чтобы оформление соответствова-

ло современным педагогическим, эстетическим требованиям, отличалось 

индивидуальными дизайнерскими решениями.  

 

Характеристики особенностей развития детей младенческого и  ран-

него возраста 
Младенчество (от двух месяцев до одного года) 
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Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 
Росто-весовые 

характеристики  

 

Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. К 

пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя 

длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к 

году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное 

созревание  

 

Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, обес-

печивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое зна-

чение начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы ак-

тивности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии 

медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как 

взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование 

фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрос-

лого человека. Дневная активность младенцев представлена фазными 

проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 

часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа 

(1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и 

является одним из показателей темперамента ребенка. По мере развития 

меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения 

медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие 

ритмичности в активности младенца является показателем незрелости 

или нарушений развития.  

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К 

шести месяцам слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиоло-

гической зрелости. 

Развитие мото-

рики. 

Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быст-

ро сменяется четкой последовательностью формирования моторных 

навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие нормы: припод-

нимает голову на 90% лежа на животе (3,2 мес.); переворачивается (4,7 

мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); пол-

зает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие 

голову, шею и верхние конечности, появляются раньше, чем те, в кото-

рых задействована нижняя половина туловища. Первоначально появля-

ются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для вы-

полнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике 

принципиальными навыками в младенчестве являются: произвольное 

достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети оди-

наково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут 

видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте (визуальный или 

аудиальный контроль). 

Психические 

функции. 

Психические функции не дифференцированы, складываются предпо-

сылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференци-

руют зрительные формы и предпочитают смотреть на когнитивно слож-

ные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные предпочитают 

лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут 

следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть 

на высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между 

светлыми и темными областями, и на умеренно сложные образы, кото-

рые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой 

спектр на основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответ-

ствующие основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается 

пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. 

В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное 
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имя, причем не путает его с другими именами, где ударение падает на 

тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, темпе-

ратуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают 

разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих 

областях. Осязание используется, чтобы исследовать объекты сначала 

губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - первичное средство, с 

помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание 

является основой раннего когнитивного развития. Для развития воспри-

ятия принципиально важна кинестетическая информация (использова-

ние информации о движении объектов). Константность размера появля-

ется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее би-

нокулярное зрение. К трем месяцам формируется восприятие глубины и 

интермодальность восприятия. К году формируются способность прово-

дить перцептивное различение множеств; элементарные представления о 

константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит 

короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певу-

че гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. По-

том начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже об-

разуются первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоя-

тельная ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понимание 

речи, первые слова. Появляются предметные действия: кубики малыш 

кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие 

элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает буты-

лочку, к концу года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, нос-

ки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и 

социализация. 

На младенчество приходится появление потребности в общении. Обще-

ние направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базо-

вых потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удо-

влетворение потребности в общении влияет на общее психическое и фи-

зическое развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году 

ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональ-

ной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-

неудовольствия в промежутке между двумя и семью месяцами появля-

ются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до де-

вяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции роди-

телей на незнакомые ситуации и использовать эту информацию для ре-

гуляции собственного поведения; к году ребенок считывает эмоции че-

рез мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других 

как информацию для оценки правильности собственных суждений. 

Начало формирования эмоциональной привязанности: синхронизация 

отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности 

(от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, ощу-

щение границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются 

простейшие способы регуляции своего эмоционального состояния: рас-

качивание; посасывание и жевание как восстановление положительного 

эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удале-

ние от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого 

взрослого. Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» 

(ограничение активности). Управление собственным телом, ощущение 
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себя в пространстве, ощущение границ тела. Ощущение организмиче-

ских процессов. Появляются простейшие способы регуляции своего 

эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как 

восстановление положительного эмоционального фона; отворачивание 

от неприятных стимулов; удаление от угнетающих событий или людей; 

поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный регуля-

тор поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность. . Складываются основы развития личности через проявления и адапта-

цию темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие ос-

новные показатели темперамента у детей: уровень активности (специ-

фические темп и сила активности); раздражительность/негативная эмо-

циональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен де-

стабилизирующему влиянию угнетающих событий); способность к вос-

становлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид успо-

каивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость (насто-

роженность по отношению к интенсивным или очень необычным стиму-

лам); коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуля-

ции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из 

зеркала для реализации поведения. 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые 

характеристики  

 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого челове-

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

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 

см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 

86,1 см. 

Функциональное 

созревание  

 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается рабо-

тоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полно-

стью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов.  

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объ-

ема головного мозга и формированием нервных связей.  

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

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выде-

лительной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеис-

пускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у 

многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных 

видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевоз-

буждения ребенка или испуга. 

Развитие мото-

рики. 

Развитие моторики является определяющим для всего психического раз-

вития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организа-

ции движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 

движения формируются на основании ритмической картины, соответ-

ственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под 

ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); 

строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по сту-

пенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На разви-

тие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 
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обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточно-

го развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять одно-

типные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Посте-

пенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают че-

рез небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исче-

зает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных заняти-

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

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диван-

чики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через об-

руч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и под-

ражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к 

двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контроли-

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

согласованные системы. 

Психические 

функции. 

Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенству-

ется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в це-

лом и отдельные его части. В области восприятия происходит формиро-

вание перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцеп-

тивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-

действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и 

отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначаль-

но перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать 

черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребен-

ка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способ-

ность принимать и одновременно перерабатывать все больше информа-

ции, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспери-

ментирования. Физический опыт становится основой обобщений. По-

следовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года 

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

функциональные обобщения (от двух до трех лет).  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной дея-

тельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональ-

ная сторона действия опережает операциональную (знание действия 

опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные 

действия - функциональные действия - выделение способа действия - 

перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в 

другую). Предметно-орудийные действия формируются только в со-

трудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании пред-

метных действий: показ, совместные действия, поощрение активных 

проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится 

основой развития наглядно-образного мышления через представления о 

цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и свя-
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зей между предметами, условий реализации действий.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где мож-

но выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-

восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интен-

сивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое 

овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце перво-

го года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружаю-

щих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зави-

симость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, дей-

ствий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сен-

сорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с ко-

торыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окру-

жении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или 

иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный за-

пас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова приме-

нительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать 

их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельно-

сти со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может от-

носиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пира-

мидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является фор-

мирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в со-

знании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обо-

значать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 

десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь со-

стоит теперь из 200-300 слов. 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 чаще всего воспроизводит контур слова (число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близки-

ми по звучанию слышимому образцу.  

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содер-

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

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

становится все более символической. Образы, которые используют дети 

в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в 

раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-

подражательный характер, представляет собой специфическое манипу-

лирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных 

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

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем 
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этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой си-

туации, составляющей отличительную особенность игры: замещение 

одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок вос-

производит и после показа взрослого, и путем отсроченного подража-

ния. 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 строи-

тельного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые 

действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают перено-

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

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходи-

мый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; ми-

сочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и 

социализация. 

Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными ха-

рактеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к 

своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за под-

держкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция 

ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и со-

трудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формиро-

вания эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; 

снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмо-

ции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, 

сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появ-

ляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непонима-

нию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 

что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, ма-

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

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных мо-

ментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их вы-

полнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дис-

циплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать ря-

дом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим обра-

зом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они поль-

зуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции по-

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

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые ви-

ды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Со-

вершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятель-
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ности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятель-

ность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родите-

лями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление 

эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые 

характеристики  

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

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

Функциональное 

созревание  

 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие мото-

рики. 

Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчи-

ков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики 

могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами)., 

а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические 

функции. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми мо-

дели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе сов-

местной со взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в ре-

зультате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все ча-

сти речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К кон-

цу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

ту; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-
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бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предмета-

ми. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологи-

ческим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реаль-

ными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свиде-

тельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 

мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образ-

ному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды 

деятельности. 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появля-

ются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голо-

вонога» - окружности и отходящих от нее линий 

Коммуникация и 

социализация. 

На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отноше-

ний со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формиро-

ваться критичность к собственным действиям. 

 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко зара-

жаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

в младенческом возрасте (к одному году) : 
- ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, исполь-

зуя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает 

осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

- ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на об-

щение со взрослым; 

- ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников; 

- ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

- ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, 
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на), которые несут смысловую нагрузку; 

- ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

- ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предмет-

ному окружению; 

- ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

- ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звуча-

нию разных музыкальных инструментов; 

- ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на кир-

пичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закры-

вает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому 

подобное); 

- ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы в раннем возрасте (к трем годам)  
- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

с желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простей-

шими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому по-

добное); 

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

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

играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно по-

ставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигать-

ся к цели; 

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

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

просьбами; 

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

лым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основ-

ных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окруже-

ния и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
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- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструиро-

вания: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и 

играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

ным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и соци-

альные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 

цель («Я буду лечить куклу»). 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, пред-

почтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевре-

менно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образо-

вательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной дея-

тельности педагога группы кратковременного пребывания, начальным и завер-

шающим этапом проектирования образовательного процесса. Ее функция за-

ключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводит-

ся оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образо-

вательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

  планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ори-

ентиры дошкольного образования и представляют собой социальнонорматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; 

  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей; 

  освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических ме-

тодов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской дея-
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тельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического развити 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образо-

вательным областям  

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

От 2 месяцев до 1 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

- до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и 

общение с ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

- с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка 

в его действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных дей-

ствий с ребёнком; поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях 

со взрослым; 

- с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, до-

верие и желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими 

людьми; поощрять интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; спо-

собствовать проявлению самостоятельности и активности в общении, освоении 

пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребёнком, назы-

вает предметы и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Со-

держанием общения становятся предметные действия. В процессе общения пе-

дагог рассказывает ребёнку о действиях, которые можно совершать с предме-

тами, активизируя понимание ребёнком речи и овладение словом. Устанавлива-

ет контакт «глаза в глаза», обращается к ребёнку по имени, с улыбкой, делает 

акцент на физическом контакте с ребёнком: держит за руку, через прикоснове-

ния, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребёнком называет ему имена близ-

ких людей, показывает и обозначает словом части тела человека, названия не-

которых животных, окружающие предметы и действия с ними, переживаемые 

ребёнком чувства и эмоции. 

 

От 1 года до 2 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; 

- поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 

интерес к сверстнику; 
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- формировать элементарные представления: о себе, близких людях, бли-

жайшем предметном окружении; 

- создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональ-

ный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и иг-

рушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнооб-

разные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрос-

лыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает актив-

ность ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к се-

бе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, по-

ловой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта соци-

ального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 

От 2 лет до 3 лет. 

. В области социально-коммуникативного развития основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

- поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

- развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре пред-

ставления об окружающей действительности; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям по-

мощи, заботы, участия; 

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональ-

ных состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

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

поле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

. Содержание образовательной деятельности 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, 

узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь 

детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняю-
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щего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых 

и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. 

Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, его дей-

ствия. Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 

обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, инто-

нацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональ-

ное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить 

представление об эмоциях, в т.ч. их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: 

детей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узна-

вать членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи мо-

гут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей груп-

пы, узнавать вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые ра-

ботают с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение 

каждого помещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться в про-

странстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 

поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила об-

щения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает 

детям о важности использования данных слов в процессе общения со взрослы-

ми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка при ис-

пользовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять вни-

мание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять 

указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжет-

ных и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе 

участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одеж-

ды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назна-

чении предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, 

футболок и тому подобное). 

2. Познавательное развитие 

От 2 месяцев до 1 года 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

- вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, развивать спо-

собы действий с ними; 

- развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 
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- вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе вза-

имодействия с ними, узнавать их. 

Содержание образовательной деятельности 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребёнком педагог создает дифферен-

цированные условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и 

других впечатлений, привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровож-

дает словом свои действия, поощряет действия ребёнка. Развивает зрительное и 

слуховое сосредоточение, ориентировочную активность в ходе демонстрации 

знакомых и незнакомых предметов. Развивает хватательные движения рук по 

направлению к объекту, захват из удобного положения; побуждает ребёнка к 

удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; способствует по-

явлению попыток наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и при-

касаться к ним; устанавливает эмоциональный контакт с ребёнком в ходе дей-

ствий с предметами, вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуля-

торного характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В прак-

тической деятельности активизирует умения ребёнка захватывать, ощупывать 

игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею, брать игрушку из рук 

взрослого из разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у 

взрослого), перекладывать её из одной руки в другую; дифференцировать зву-

ковые сигналы; развивает зрительное внимание на окружающие предметы, объ-

екты живой природы и человека, привлекает внимание к объектам живой при-

роды. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей по отношению к предметам и 

их свойствам, развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении 

результата; поддерживает развитие у детей отдельных предметных действий, 

направленных на ознакомление со свойствами предметов (цвет, форма, величи-

на); развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружающего ми-

ра, лицам людей. Использует словесное поощрение, показ действий, побужде-

ние их повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объ-

ектами живой и неживой природы в естественной среде. 

 

От 1 года до 2 лет 

. В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- поощрять целенаправленные моторные действия, использование нагляд-

ного действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, 

находить предмет по образцу или словесному указанию; 

- формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, по-

нимать обозначающие их слова; 

- формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

- развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному 
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окружению, природным объектам; 

- развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближай-

шего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, за-

мечать явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, 

одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым 

в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; со-

здает условия для многократного повторения освоенных действий, вносит но-

вые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со 

сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их по-

степенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усво-

енных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как 

средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных дей-

ствий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному 

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

(большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-

названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения 

и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в т.ч. и объекты 

природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и раз-

личия между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о 

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

ях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях 

(гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о 

блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окру-

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

лежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребён-

ку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних 

животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, заме-

чать природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные явления), их 
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изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов жи-

вой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

 

От 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познава-

тельных практических задач; 

- совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов 

между собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в ка-

честве образца, подбирая пары, группы; 

- формировать у детей простейшие представления о геометрических фигу-

рах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

- развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоци-

онально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

- расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, 

его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО; 

- организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особен-

ностями, некоторыми объектами неживой природы; 

- развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бе-

режное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение 

предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по 

заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освое-

ние простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении 

способа их расположения, количества; на действия переливания, пересыпания. 

Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков 

для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, пла-

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

нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими 

орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок 

с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает 

ситуации для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной иг-

ровой и бытовой деятельности с целью решения практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 

свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пира-
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мидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных 

по форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание 

и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, за-

крепляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, 

их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и 

игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять 

появление настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении фор-

мы окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, 

кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предме-

тов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, 

высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне раз-

личных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предме-

тов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их 

с явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит ка-

шу, шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о 

своем имени, именах близких родственников), о внешнем облике человека, о 

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

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

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - за-

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

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

строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предме-

тах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, 

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

так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления 

природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует 

представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности 

внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях бли-

жайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных при-

знаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддержи-

вает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к 

некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное 

отношение к животным и растениям. 

 

3. Речевое развитие 
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От 2 месяцев до 1 года 

В области речевого развития основными задачами образовательной де-

ятельности являются: 

- с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизиро-

вать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуж-

дать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребёнка повто-

рять фонемы, повторять за ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь 

слова, связывая их со смысловым содержанием; 

- с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую иг-

рушку, предмет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание 

простым слогам и звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать 

в контакт с окружающими взрослыми и детьми в играх; 

- с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь де-

тей, формировать умение различать близких; закреплять умение находить 

предмет по слову педагога, выполнять движения, действия; находить по слову 

педагога из 5-8 знакомых игрушек одну, узнавать изображение знакомого 

предмета на картинках; развивать активную речь: произносить первые облег-

ченные слова, обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

Содержание образовательной деятельности 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап речевого развития. Педагог дает 

образцы правильного произношения звуков родного языка, интонационно-

выразительной речи. При этом старается побудить ребёнка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребёнка к произнесению первых глас-

ных звуков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фоль-

клорных текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребёнка к общению со взрослым и 

сверстниками, к поисковым действиям относительно названного предмета, ис-

пользует вопрос «Где?», ребёнок находит названный предмет (делает указа-

тельный жест), выбирая из 2-3-х рядом стоящих предметов. Педагог формирует 

у ребёнка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, различать ин-

тонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между словом 

и предметом. У ребёнка появляется лепет, который формируется через подра-

жание на основе уже имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребёнка умение понимать обращен-

ную к нему речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незна-

комые ребёнку) слова педагогом выделяются интонацией, медленным тщатель-

ным проговариванием и многократными повторениями. В процессе действий 

по уходу за детьми педагог закрепляет в речи новые простые слова, развивает 

умения называть окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; по-

ощряет выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрос-

лого; развивает умение детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных 

слов, звукоподражаний), обогащает активный словарь словами, состоящими из 
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двух одинаковых слогов. Педагог закрепляет у ребёнка умение откликаться на 

свое имя, показывать окружающие предметы. 

 

От 1 года до 2 лет 

. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые 

действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрос-

лого; 

- развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произ-

носить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое обще-

ние со взрослым; стимулировать детей подражать речи взрослого человека, по-

вторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, обозначающие близ-

ких ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; доби-

ваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

- привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки 

для малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; 

- реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша 

при чтении и пропевании фольклорных текстов; 

- побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного 

текста, песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

- рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-

картинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обознача-

ющие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; 

понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные по-

ручения; 

- развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный за-

пас слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподража-

тельных слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической 

речи, воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуж-

дать детей употреблять несложные для произношения слова и простые предло-

жения; 

- развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-

игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодич-

ность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

- поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции 
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в процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художе-

ственных произведений; 

- формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изобра-

женные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами 

действия; 

- воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтиче-

ских произведений; 

- побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ре-

бёнка за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активи-

зирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись 

спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать речь 

взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на 

простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и 

произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игруш-

ки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать сло-

ва, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия 

и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершен-

ствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить пред-

меты по слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 дей-

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

посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окру-

жающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и 

вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, боль-

шой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь де-

тей, побуждает её использовать как средство общения с окружающими, форми-

рует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

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

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, от-

ражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предмет-

ную деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе отобрази-

тельной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транс-

портом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую актив-

ность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок 
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пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог за-

крепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять од-

ноименные действия разными игрушками. 

 

От 2 лет до 3 лет 

. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их ме-

стоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение зву-

коподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоиме-

ния с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потеш-

ки, сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ре-

бёнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персона-

жей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; фор-

мировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержани-

ем литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подоб-

ное), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и са-

мостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций ху-

дожественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 

умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («При-

неси красный кубик»), различать их местоположение, имитировать действия 
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людей и движения животных; активизирует словарь детей: существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, 

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

ющими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прила-

гательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сей-

час, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с 

предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудо-

вых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей 

группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю-

щих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правиль-

но произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей 

характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

словопроизношении ребёнок пытается произнести все слова, которые необхо-

димы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные 

по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не 

пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявля-

ется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать боль-

шинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, форми-

рует умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. 

4) Связная речь: 

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

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в 

речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращен-

ную речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять ин-

терес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружа-

ющими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые сред-

ства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к 

себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговор-

ную речь как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в 

речи предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

От 2 месяцев до 1 года 

В области художественно-эстетического развития основными зада-
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чами образовательной деятельности являются: 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на 

пении взрослых и звучании музыкальных инструментов; 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и ин-

струментальной музыки; формировать слуховое внимание, способность при-

слушиваться к музыке, слушать её; 

3) от 9-10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чув-

ства удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; 

поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

1) От 2-3 до 5-6 месяцев - педагог старается побудить у ребёнка эмоцио-

нальную отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное оживле-

ние при звучании плясовой мелодии. Формирует умение с помощью педагога 

под музыку приподнимать и опускать руки. Формирует самостоятельный навык 

звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

2) От 5-6 до 9-10 месяцев - педагог способствует эмоциональному отклику 

детей на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыг-

ранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, ме-

таллофон и другие). Педагог формирует у детей положительную реакцию на 

пение взрослого, звучание музыки. Педагог поддерживает пропевание звуков и 

подпевание слогов. Способствует проявлению активности при восприятии пля-

совых мелодий. Педагог развивает умение выполнять с помощью взрослых 

следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сги-

бать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9-10 месяцев до 1 года - педагог формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая 

- медленная). Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, 

флейты, детского пианино и других. Побуждает подражать отдельным певче-

ским интонациям взрослого (а-а-а...). Педагог поощряет отклик на песенно-

игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»). 

Поддерживает двигательный отклик на музыку плясового характера, состоя-

щую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает 

детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, 

притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игру-

шечным роялем. 

 

От 1 года до 2 лет 

В области художественно-эстетического развития основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мими-

кой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

- создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игро-
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вых действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломасте-

рами, предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пят-

нами, мазками, линиями; 

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизво-

дить звукоподражания и простейшие интонации; 

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию 

веселой и спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание 

разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать 

петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, 

выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погре-

мушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе 

игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональ-

ное восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкаль-

ных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инстру-

мент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподража-

ние, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает разви-

вать умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её характером, вы-

полнять движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслуши-

ваться в музыку и с изменением характера её звучания изменять движения (пе-

реходить с ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пла-

стилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисова-

ния, лепки носит характер совместных действий. 

 

От 2 лет до 3 лет 
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В области художественно-эстетического развития основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и ис-

пытывать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, 

изобразительного искусства, природой; 

- интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному от-

клику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явле-

ний окружающей действительности; 

- развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искус-

ства, интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной 

музыки), изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприя-

тия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искус-

ства); 

- познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими); 

- поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

- поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

- развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

- научить правильно держать карандаш, кисть; 

- развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

- включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

- познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свой-

ства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать жела-

ние детей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы-

полнять простейшие танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на 

него реагировать; 
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5) театрализованная деятельность: 

- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния 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 не-

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под зву-

чащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с пер-

сонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказоч-

ных героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспе-

чение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать уме-

ние самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных пред-

ставлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

. Содержание образовательной деятельности 

1. Приобщение к искусству 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмо-

циональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изоб-

разительного искусства. Знакомит с народными игрушками: дымковской, бого-

родской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрас-

ту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, за-

бавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает ин-

терес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изоб-

разительной и музыкальной деятельности. 

.2. Изобразительная деятельность 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; спо-

собствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предме-

тов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; побужда-

ет, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, предостав-

ляя им свободу выбора; 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 
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педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разно-

образным линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению нарисо-

ванного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ра-

нее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предме-

тов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисова-

нию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть сво-

бодно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом 

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

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими ма-

териалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей отламы-

вать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); пе-

дагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педа-

гог учит соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специ-

альную заранее подготовленную клеенку. 

3. Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать эле-

ментарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то само-

стоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмер-

ными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому 

подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей 

с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым 
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конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает 

интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала 

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

3. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бод-

рые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) по-

ется, и эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофо-

на). 

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

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет 

сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения; продолжает фор-

мировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, пока-

зываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом му-

зыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бе-

гать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), вы-

полнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с измене-

нием характера музыки или содержания песни. 

4. Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает усло-

вия для её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в иг-

рах-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия персо-

нажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

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

вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (ша-

почки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

5. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО 

для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; форми-

рует у детей умение самостоятельной работы детей с художественными мате-

риалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, театрали-

зованных представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народ-

ных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. 

Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказоч-

ных героев. 

5. Физическое развитие 

От 2 месяцев до 1 года 
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В области физического развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются: 

- обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиениче-

ский уход, питание; 

- организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятель-

ности и двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бро-

сание, катание, ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоцио-

нального общения и совместных действий педагога с ребёнком; 

- поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка 

с педагогом в играх-забавах. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог приучает ребёнка к определенному жизненному ритму и порядку 

в ходе режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает 

условия для сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспи-

тания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в верти-

кальном положении, повороте её в сторону звука, игрушки; побуждает перево-

рачиваться со спины на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на 

спину (к 6 месяцам); отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положе-

нии при поддержке под мышки; побуждает захватывать и удерживать игрушку; 

поощряет попытки лежать на животе с опорой на предплечья, кисти рук; дотя-

гиваться до игрушки, подползать к ней; проводит комплекс гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к 

ползанию, поощряет стремление ребёнка ползать, самостоятельно садиться из 

положения лежа и ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со 

спины на живот и обратно, сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, 

переступать, держась за опору (к 8 месяцам); побуждает к манипулированию 

предметами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, размахивает, 

бросает и другое); проводит с ребёнком комплекс гимнастики, включая упраж-

нения с использованием предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных 

движений, упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешаги-

вании, побуждает приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при 

поддержке за руки, за одну руку, самостоятельно; ходить за каталкой, при под-

держке подниматься на ступеньки; брать, держать и бросать мяч; поощряет 

стремление ребёнка к разнообразным движениям (приседать на корточки, под-

нимать предметы, переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ста-

вить один предмет на другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и 

двигательные реакции на игровые действия и игры-забавы («Поехали-поехали», 

«Сорока-сорока», «Ладушки», «Коза рогатая», «Пташечка-перепелочка» и дру-

гое) и ритмичную музыку; проводит комплекс гимнастики и закаливания; 

начинает формировать первые культурно-гигиенические навыки, приучает к 

опрятности. 
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От 1 года до 2 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физическо-

го развития: 

- создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятель-

ности педагога с ребёнком; 

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в простран-

стве; 

- поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педа-

гогом; 

- привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных 

играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способ-

ствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоро-

вому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия 

для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, 

ходьба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к са-

мостоятельному выполнению движений; обеспечивает страховку для сохране-

ния равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния). 

Основные движения: 

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

мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

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

зание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 

50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-

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

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см 

(ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и 

спуск с них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на 

пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием 

предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 
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в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, 

повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (поло-

жить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-

45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у 

опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит 

игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к актив-

ному участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваи-

вать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе 

за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так 

далее). 

 

От 2 лет до 3 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физическо-

го развития: 

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения ос-

новной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения; 

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в про-

странстве; 

- поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педа-

гогом в небольших подгруппах; 

- формировать интерес и положительное отношение к выполнению физи-

ческих упражнений, совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формиро-

вать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая 

к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвива-

ющие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкуль-

турно-оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), 

развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку 

в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 

деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, по-

ощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упраж-
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нения). 

Основные движения: 

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

вание мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 

см), под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг дру-

гу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание 

предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и од-

ной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ре-

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

1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки 

(флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической 

скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и 

спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, пал-

ки, кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в 

сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); 

врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному 

и парами, взявшись за руки; 

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

лениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся 

мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 се-

кунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

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

ред, через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как 

можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предме-

та, находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); 

по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по из-

вилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамей-

ку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей дей-

ствовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определенного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: под-

нимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; 

махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, 

наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание 
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и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное поднима-

ние рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибко-

сти позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном заня-

тии, включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

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

хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные 

шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми 

упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, ку-

биками, флажками и другое, в т.ч., сидя на стуле или на скамейке. 

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

играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития вырази-

тельности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помога-

ет самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как ло-

шадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у де-

тей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при 

приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед 

едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предме-

тами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, 

оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует фор-

мированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим про-

цедурам, выполнению физических упражнений. 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы (взаимодействие взрослых с детьми)  

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской дея-

тельности и возрастными особенностями детей: 
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, полза-

ние, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предмета-

ми); 

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на ос-

нове подражания, музыкальные игры); 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
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- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидакти-

ческими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает вени-

ком, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

При реализации образовательной программы адаптационной группы крат-

ковременного пребывания дошкольного образования МБДОУ  № 46 использует 

образовательная технология личностно-ориентированного взаимодействия пе-

дагога с детьми: 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов дея-

тельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его ин-

дивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательно-

го процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, раз-

витии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопозна-

ния. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необхо-

димости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педаго-

гической деятельности. 
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2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой куль-

туры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанни-

ков. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик  

Образовательная деятельность в группе строится на основе систематиче-

ской и целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской ак-

тивности и инициативы.  

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспе-

чивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его ин-

дивидуальные особенности.  

Принципиально значимым является использование гуманных, личностно 

ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют гра-

ницы совместной деятельности детей и взрослых в образовательном процессе, 

они переводят отношения в системе педагог-ребёнок на новый уровень с пози-

ции «воздействие» в позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в 

позицию «взаимосодействие». 

 В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и пред-

метный центризм в обучении. Программа предусматривает комплексное реше-

ние задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспи-

тание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнооб-

разных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве и большинство задач развития и воспитания детей реали-

зуются именно в здесь. Предусматривает решение программных образователь-

ных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования.  

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В Программе, вслед за ФГОС ДО, 

вводится понятие «культурных практик». Так называют идущие от взрослого 

виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка. (Н.А. Корот-

кова).  

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план дей-

ствия, оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процес-

суальности к результативности. Новый термин позволил заменить привычное 

для современной дошкольной педагогики разделение «игра — учебные заня-

тия», на соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды де-
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ятельности. Родственность игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моде-

лирующий характер по отношению к реальности.  

Все культурные практики включены в образовательный процесс и макси-

мально используются для всестороннего развития ребёнка. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями обучающихся 
Главными целями взаимодействия педа-

гогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста яв-

ляются: 

 

- обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях ДОО и семьи; повы-

шение воспитательного потенциала семьи 

 
Достижение этих целей 

осуществляется через реше-

ние основных задач: 

 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего об-

разовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 

а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повы-

шение их правовой, психолого-педагогической компетентно-

сти в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и об-

разования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (закон-

ными представителями) детей младенческого, раннего и до-

школьного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс. 

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) 
Построение взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) придер-

живается следующих прин-

ципов: 

 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребён-

ка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (за-

конных представителей) обучающихся не только есть пре-

имущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенно-

стях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (за-

конных представителей) должен быть предоставлен свобод-

ный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (закон-

ными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во вза-

имоотношениях педагогов и родителей (законных представи-

телей): при взаимодействии педагогу необходимо придержи-

ваться этики и культурных правил общения, проявлять пози-

тивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно ис-

пользовать полученную информацию как со стороны педаго-

гов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой се-

мье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отноше-

ние к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возмож-

ности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и харак-

тер отношений ребёнка с родителями (законными представи-

телями), прежде всего, с матерью (преимущественно для де-

тей младенческого и раннего возраста), обусловленные воз-

растными особенностями развития детей. 

Направления деятельности педагогического коллектива ДОО 
Деятельность педагогиче-

ского коллектива ДОО по 

построению взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) обучаю-

щихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 

1) диагностико-аналитическое направление включает получе-

ние и анализ данных о семье каждого обучающегося, её за-

просах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласо-

вание воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенно-

стей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эф-

фективных методов обучения и воспитания детей определен-

ного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информи-

рование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ре-

бёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консуль-

тирование родителей (законных представителей) по вопросам 

их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в услови-

ях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка 

со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных си-

туациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 
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Основные форм взаимодействия в семьями. 

Родительские собрания- разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Прово-

дятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов»- поддержание благоприят-

ного психологического микроклимата в группе и распространение его на се-

мью. 

Анкетирование и опросы: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

 Беседы и консультации специалистов - оказание индивидуальной по-

мощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способ-

ности ребенка дома»). 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие вы-

ставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности ро-

дителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между 

ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности ро-

дителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных 

отношений). 

Чат в мессенджерах. в информационно- коммуникативной  образователь-

ной платформе «Сферум» для организации чатов и иных видов персональных и 

групповых коммуникаций в рамках образовательного процесса. 

 Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи обменива-

ются быстрыми сообщениями. Их используют и педагоги, и родители. Однако 

радость от того, что теперь можно «поймать» постоянно занятого родителя, 

быстро сменяется на раздражение, когда родители начинают писать педагогам 

круглосуточно. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами общения в 

чате и обговорите с родителями время работы чата. 

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать 

текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью 

можно отправить фото с фрагментами занятия родителям. Это особенно акту-

ально в период адаптации ребенка кдетскому саду. Используйте мессенджеры 

для личной переписки и отдельно создайте чат группы. Это позволит общаться 

со всеми родителями группы и обеспечить приватность длярешения личных 

обращений. 

Отметим, что в чат группы родители могут писать ночью и рано утром, со-

общать, что их ребенок не придет в детский сад, скидывать картинки с пожела-

ниями хорошего дня, новости из интернета, советовать магазины с игрушками 
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и детской одеждой. Чтобы этого не происходило, оговорите с ними правила 

общения в чате. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализа-

цию Программы; учитывает возрастные особенности детей и построена на сле-

дующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопро-

странственным окружением; 

  возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран-

ство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предмет-

нопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской ак-

тивности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой ма-

териал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их исполь-

зования.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в организации представ-

ляет МБДОУ собой систему условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компо-

нентов, необходимых для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-личностного развития 

детей. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Федеральной Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ соответ-

ствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и пра-

вилам пожарной безопасности 

МБДОУ оснащен достаточным набором оборудования для различных ви-

дов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультур-

ными площадками, озелененной территорией. 

МБДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

В МБДОУ  имеются следующие помещения : 
Наименование помеще-

ний 

Количество Функциональное назначение 

Музыкальный зал  1 Для проведения музыкальных занятий, инди-

видуальных и групповых занятий по (в т.ч. по 

логоритмике), досуга, развлечений и театрали-

зованной деятельности, совместных меропри-

ятий с родителями ( законными представите-

лями) 

Физкультурный зал 1 Для проведения физкультурных занятий в по-

мещении, различных видов гимнастик, оздо-

ровительной работы, коррекционной работы 

педагога- психолога, организации самостоя-

тельной двигательной детельности воспим-

танников, совместных мероприятий с родите-

лями (законными представителями) 

Кабинет педагога- психо-

лога  

1 Для проведения индивидуального взаимодей-

ствия с дошкольниками, педагогами и родите-

лями (законными представителями), коррек-

ционно-развивающей деятельности педагога- 

психолога, профилактической, консультацио-

оной 

Кабинет учителя-

логопеда (учителя- де-

фектолога) 

5 Для проведения подгруппового и индивиду-

ального взаимодействия с дошкольниками, 

педагогами и родителями (законными пред-

ставителями), коррекционно-развивающей де-

ятельности учителя-логопеда (учителя- лого-

педа), организации самостоятельной деятель-
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ности 

Игровые площадки  9  Для проведения деятельности во время прогу-

лок, развития физических качеств дошкольни-

ков, формирования игрового взаимодействия, 

проведение досугов на свежем воздухе. В лет-

ний оздоровительный период – максимальное 

обеспечение реализации образовательной дея-

тельности с детьми. 

Спортивная площадка 1 Для развития физических качеств дошкольни-

ков, формирования навыков спортивных игр, 

проведения досугов, развлечений праздников 

на свежем воздухе 

Коридоры  (холлы) 

МБДОУ 
3 Для наглядной информации, обеспечения вза-

имодействия участников образовательных от-

ношений 

Методический кабинет 1 Для проведение педсоветов, консультативной 

работы с педагогами, родителями (законными 

представителями) дошкольников, методиче-

ского обеспечения образовательного процесса 

Медицинский блок: ме-

дицинский кабинет, изо-

лятор, процедурный ка-

бинет 

1 Проведение медицинских, лечебно– профи-

лактических мероприятий 

  

В ДОУ организовано 8 рекреационных зон «(Инфозона», «Зона психологи-

ческого комфорта», «Мой город. Безопасность», «Театральная», «Зона ранней 

профориентации», «Занимательная зона (бизиборды)», «Космос», «ПДД», кото-

рые обеспечивают образовательную активность и психологический комфорт 

участников образовательных отношений. В оформлении РОЗ используется тех-

нология QR-кода.  

Для эффективного осуществления образовательного процесса на террито-

рии МБДОУ оборудованы: 1 спортивная площадка, 11 игровых площадок, 

оснащенные 9 павильонами, разнообразным игровым и спортивным оборудо-

ванием, малыми архитектурными формами. На прогулочных и спортивной 

площадках установлено современное игровое оборудование (счеты, стационар-

ная доска для рисования мелками, скамейки «кораблик», «машина МЧС», 

«Львенок»», детские скамьи, детские столы, песочницы, качели-маятник, каче-

ли-балансир и др.) 

Для всестороннего развития детей оборудованы образовательные центры 

на территории МДОУ: «Автоплощадка», «Гостиная для птиц», «Шахматное по-

ле» «Разнотравье», огород, экологическая тропа.  

Для удобства перемещения по территории ДОУ есть навигация с указате-

лями. 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации 

В МБДОУ имеются технические средства обучения: 6 ноутбуков, 14 прин-

теров, 4 МФУ, 3 музыкальных центров, 5 телевизоров, 2 факса, 5магнитофонов, 
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1экран настенный, 1 ламинатор,1брошюратор, 2 DVD плеера, 2DVD проигры-

вателя, 1 радио-система; 

 

Перечень учебно-методических пособий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образо-

вательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» – М.: Изд. 

«Русское слово», 2015 г.   

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические матери-

алы к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»: в 2 частях. - М.: Изд. «Русское слово», 2015 г. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с

 детьми раннего возраста на прогулке - СПб, издательство «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2013. 

Козак О.Н. Игры и занятия с детьми от рождения до тех лет – СПб.: Со-

юз,1998. 

Лайзане С,Я. Физическая культура для малышей – М: «Просвещение»,1987 
 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимацион-

ных произведений для реализации Программы  

 

Перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот 

под мосток...», «Радуга-дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен 

М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь 

Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуков-

ский К.И. «Цыпленок». 

От 2 до 3 лет 
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Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса 

с кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», 

«Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за 

леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша ма-

ленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок...», 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кич-

ки...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как 

коза избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. 

М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. 

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. пе-

сенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. 

И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и 

Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 

Барто А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, 

мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Ла-

гздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошков-

ская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. 

«Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский 

К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 расска-

за по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, 

по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Ку-

бик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. 

«Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбо-

ру), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бо-

родицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиа-

ровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках 

для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

 

Перечень музыкальных произведений 

От 2 месяцев до 1 года 
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Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. 

Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. 

А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и 

игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломо-

вой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си-

дим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», 

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказоч-

ка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тили-

чеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кад-

риль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. 

С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», 

муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Же-

лезнова. 
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Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 

муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зай-

чики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. B. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пас-

тушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), по-

каз кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка про-

студился», М. Буш; «Любочка и её помощники», А. Колобова; «Игрушки», 

А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», 

муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вес-

ною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

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

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

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанце-

вой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 
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Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хоро-

ший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и коз-

лик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высот-

ской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учрежде-

нии. 

Группа функционирует 3 раза в неделю с 10.00 чдо 13.00 ч. 

Главный принцип построения правильного режима - его соответствие воз-

растным психофизическим особенностям ребенка. 
 

 

Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3 лет 

Время  Режимные моменты 

10.00-

10.30  

Прием детей. Измерение температуры формирование культурно- гигиенических 

навыков . Беседы с родителями о самочувствии с ребенка, психологический 

настрой ребенка. 

10.30-

12.00 

Игры занятия с детьми, игровые ситуации. Прогулка. 

12.00-

12.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 

12.30-

13.00 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

Пятница 

с 11.00-

12.00 

Тематические развлечения, праздники  игровые мероприятия  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В группе кратковременного пребывания комплексно-тематическое плани-

рование содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, 

мир природы и пр.  

Для работы с детьми эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на не-

который отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые спосо-

бы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внима-

ние к близким и пр.  
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В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемо-

сти содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют па-

дающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппли-

кацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для 

мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники.  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогаще-

нию их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрос-

лыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательны-

ми и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сю-

жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опреде-

ляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных обра-

зовательных областей. 

 Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 


