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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка: 

1.1.1. Цель  

Цели и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определены на основе требований 

ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Целью программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного 

детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

1.1.2. Задачи: 
Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 
планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом, программа построена на следующих принципах:  

 принцип учѐта ведущей деятельности: программа реализуется в контексте всех 
перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 

каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 
развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

 принцип интеграции и единства обучения и воспитания:  

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 
дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия 

с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  
не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 
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физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.  

1.1.4. Нормативно правовые документы. 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 
в силу для СССР 15.09.1990) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 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» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 

 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

 норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. 18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2015 № 36204) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 
536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 
07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
(ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

  Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного образования: 
обучение и воспитание ребѐнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 
ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно- нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от 1,5 лет 

до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 

проживания. 

1.1.5. Психолого педагогические характеристики детей группы 

1,5-2 года 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей 

двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.  В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

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

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участвующих не более 8-

10). 

При обучении и правильном подборе  игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

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

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
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ищут предмет необходимый для завершения действий (одеяло, чтобы уложить куклу спать, миску, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала  не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горячая 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основания считать, что на втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году жизни можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность, приблизится к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устраняется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни  — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом  

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит 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 

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

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
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м), переднеязычные (т, д, н), заднеязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.     

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка) Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыши овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретают навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогают ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объективно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом дети к 2 годам постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте  ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться или даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и в режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных 
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движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей в первой группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он 

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

и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000—1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линии.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2—3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

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

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет, но его может и не быть. 

 

1.2. Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 
начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

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

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

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
играет рядом. 

 в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 
взаимосвязь; 

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

 ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

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

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и называет 

основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 
самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования. 

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми. 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в 

рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие 

обучающихся в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

обучающихся в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на 

начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 
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и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

детей при реализации Программы: 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 
до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться - исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной - коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует       образовательный 

процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок 

и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей 

в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги психологи, психологи). Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической  помощи. 
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1. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы по образовательным областям: 

Образо

вательн

ая 

область 

Задачи Содержание 

Социал

ьно-

коммун

икатив

ное 

развити

е 

• создавать условия для благоприятной 

адаптации ребѐнка к ДОО;  

• поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику; 

• формировать элементарные 

представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

• создавать условия для получения 

опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

• Для благоприятной адаптации к ДОО педагог 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе; побуждает детей к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, 

заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

• Педагог поощряет проявление ребѐнком 

инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребѐнка, вызывая 

радость, поддерживает активность ребѐнка, 

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 

ребѐнка интереса к себе, желание участвовать 

в совместной деятельности, игре, развлечении. 

• Педагог в беседе и различных формах 

совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребѐнка о себе, 

своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

• Педагог создает условия для получения 

ребѐнком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего 

делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу педагога). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
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• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Познав

ательно

е 

развити

е 

1) поощрять целенаправленные 

моторные действия, использование 

наглядного действенного способа в 

решении практических жизненных 

ситуаций, находить предмет по образцу 

или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

4) развивать познавательный интерес к 

близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты 

живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее 

ярким проявлениям и свойствам, 

замечать явления природы, 

поддерживать стремления к 

взаимодействию с ними. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные 

действия: 

педагог концентрирует внимание детей на 

новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребѐнка, одобряет 

их словом, интонацией, развивает стремление 

к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных 

действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные 

действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Поддерживает владение предметом, как 

средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

• педагог развивает умение группировать 

однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по образцу 

и словесному указанию (большой, маленький, 

такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны 

формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко» и тому подобное. Развивает умение 

пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по 

величине и тождественности по цвету, форме; 

• педагог развивает способности детей 

обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на 

картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность, способность 

замечать связи и различия между предметами 

и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

• педагог формирует у детей элементарные 

представления: о самом себе – о своем имени; 
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о внешнем виде (показать ручки, носик, 

глазик); о своих действиях (моет руки, ест, 

играет, одевается, купается и тому подобное); 

о желаниях (гулять, играть, есть и тому 

подобное); о близких людях (мама, папа, 

бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, 

молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о 

блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о 

ближайшем предметном окружении 

(игрушках, их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о 

личных вещах; о некоторых конкретных, 

близких ребѐнку, 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, замечать природные 

явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, 

выделять наиболее яркие отличительные 

признаки объектов живой природы, побуждает 

их рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Речевое 

развити

е 

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 взрослого; 

• развитие активной речи: продолжать 

формировать у детей умение 

произносить несложные 

звукоподражания, простые слова; 

развивать речевое общение со 

взрослым; стимулировать детей 

подражать речи взрослого человека, 

• развитие понимания речи: педагог расширяет 

запас понимаемых слов ребѐнка за счет имени 

ребѐнка, предметов обихода, названий 

животных; активизирует 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 

игрушки и действия с ними, использовать в 
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повторять за взрослым и произносить 

самостоятельно слова, обозначающие 

близких ребѐнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые 

действия; добиваться 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; 

речи фразы из 2-3 слов. 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: закреплять 

умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, 

признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения; 

• развитие активной речи: побуждать 

детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными; 

способствовать развитию 

диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие 

фразы; побуждать детей употреблять 

несложные для произношения слова и 

простые предложения; 

• развивать умение слушать чтение 

взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, 

книжки-игрушки, книжки-картинки); 

• развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на ритм и 

мелодичность частушек, песенок, 

• развитие понимания речи: педагог закрепляет 

умение детей понимать слова, обозначающие 

предметы в поле зрения ребѐнка (мебель, 

одежда), действия и признаки предметов, 

размер, цвет, местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать слова, 

обозначающие предметы, находить предметы 

по слову педагога, выполнять несложные 

поручения, включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов 

и действиях с ними; 

• развитие активной речи: педагог закрепляет 

умение детей называть окружающих его 

людей, употреблять местоимения, называть 

предметы в комнате и вне еѐ, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог активизирует речь 

детей, побуждает еѐ использовать как средство 

общения с окружающими, формирует умение 

включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов); активизирует речевые реакции 

детей путем разыгрывания простых сюжетов 

со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, 
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потешек, сказок; 

• поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные 

реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и коротких 

литературных художественных 

произведений; 

• формировать умение показывать и 

называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; 

показывая, называть совершаемые 

персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и 

восклицательные интонации 

поэтических произведений; 

• побуждать договаривать (заканчивать) 

слова и строчки знакомых ребѐнку 

песенок и стихов. 

формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную деятельность, 

развивает речевую активность ребѐнка в 

процессе отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми 

объектами и движущимся транспортом педагог 

в любом контакте с ребѐнком поддерживает 

речевую активность, дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что ребѐнок 

пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

• во время игр-занятий по рассматриванию 

предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и 

действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками. 

Примерный перечень художественной литературы. 

• 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 A.JI. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», 

Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 

плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», 

Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. 

«Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев 

А. «Рукавичка». 

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

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художе 1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 
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ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

• формировать у детей эмоциональный 

отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения; 

• создавать у детей радостное 

настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; 

• 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 погремушкой, 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: 

• развивать у детей способность 

слушать художественный текст и 

активно (эмоционально) реагировать на 

его содержание; 

• обеспечивать возможности наблюдать 

за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

• поощрять у детей желание рисовать 

красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

• развивать у детей умение 

прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации; 

• развивать у детей умение выполнять 

под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

• педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до 

конца. Формирует у детей умение различать 

тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

• Педагог поощряет самостоятельную 

активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжает развивать умение у 

детей двигаться под музыку в соответствии с 

еѐ характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у 

детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера еѐ звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

• Педагог поощряет экспериментирование 

детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на 

больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных 

действий. 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Физиче

ское 

развити

е 

• создавать условия для 
последовательного становления первых 

основных движений (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) в совместной 

деятельности педагога с ребѐнком; 

• создавать условия для развития 

равновесия и ориентировки в 

пространстве; поддерживать желание 

выполнять физические упражнения в 

паре с педагогом;  

• привлекать к участию в играх-забавах, 

игровых упражнениях, подвижных 

играх, побуждать к самостоятельным 

действиям; 

• укреплять здоровье ребѐнка 

средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-

гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Педагог активизирует двигательную 
деятельность детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; 

побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для 

сохранения равновесия; поощряет и 

поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует 

формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог 

обеспечивает условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, 

общеразвивающие и строевые упражнения). 

Основные движения: 

• бросание и катание: бросание мяча (диаметр 

6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 20-

25 см) вперед из исходного положения сидя и 

стоя; 

• ползание, лазанье: ползание по прямой на 

расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; 

пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); 

лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1-1,5 метра); 

• ходьба: ходьба за педагогом стайкой в 

прямом направлении;  

• упражнения в равновесии: ходьба по дорожке 

(шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; 

вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой 

на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 

1,5-2 м) с поддержкой;  

• подъем на ступеньки и спуск с них, держась 

за опору;  



18 
 

• 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; 

• в комплекс включаются упражнения: 

поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять 

его, перегибаясь через веревку, натянутую на 

высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у 

опоры. 

2) Подвижные игры: педагог организует и 

проводит игры-забавы, игровые упражнения, 

подвижные игры, побуждая детей к активному 

участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые 

упражнения для закрепления двигательных 

навыков. 

3) Формирование основ здорового образа 

жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические 

действия при приеме пищи, уходе за собой 

(при помощи педагога мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем 

и так далее). 

 

2.2. Модель организации образовательного процесса 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в раннем возрасте (1,6 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); 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 

дидактическими 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 веником, 
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поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально ритмические 

движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 
соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

Название 

метода 

Определение  метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы   подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы  

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности  как 

к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно- 

рецептивный 

Предъявляется информация, 

организуются действия ребѐнка с 

объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание   

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение). 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки     пользоваться 

полученными   знаниями. 

Репродуктивный Предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель). 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а   

деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное   

изложение 

Представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации 

опытов, наблюдений. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) 

Проблемная задача делится на части 

- проблемы, в решении которых 

принимают участие дети 

(применение представлений в 

новых условиях). 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательск

ий 

Включает составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения 

задач воспитания и обучения 

широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию 

у детей исследовательской 

активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают 

представления о своих 

возможностях, умениях, 

потребностях. 

В процессе образовательной   деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково – 

исследовательской  деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения   предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с   анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов   образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность 
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и приспособленные для целей обучения. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

       реальные и виртуальные. 

    Данные средства Программы, используются для развития следующих видов   деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический   материал , предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

2.3. Структура реализации образовательного процесса. 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.09-15.09 

Зимние каникулы 01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05-31.05 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок   7.00-9.00 Дневной блок         9.00-15.30 Вечерний блок   15.30-19.00 

-взаимодействие с семьѐй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по   интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

- утренний круг 

-игровая деятельность 

- образовательная  деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по   интересам 

- взаимодействие с семьѐй 

- игровая деятельность 

– физкультурно- 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

- вечерний круг 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная деятельность 

детей по  интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

2.4. Планирование образовательного процесса 
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Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.  

Реализация комплексно-тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом 

интеграции, как содержания, так и организации образовательного процесса. Тематика, предлагаемая 

детям, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, 

представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом «событийного» принципа, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в 

разновозрастной группе раннего возраста 

 

Тема Пери

од 

Содержание работы 

Детский сад  — 

чудесный дом! 

Хорошо живется 

в нем! 

01.09

-

08.09 

 адаптировать детей к условиям детского сада; 

 продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки); 

 формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми; 

 продолжать знакомить с детьми, воспитателями и сотрудниками 

детского сада; 

 воспитывать отзывчивость, доброжелательность; 

доброжелательные отношения со взрослыми и сверстникам 

 способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Мои любимые 

игрушки 

11.09

-

22.09 

 знакомить детей с игрушками в группе; 

 закреплять знания детей о местонахождении различных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на свое место; 

 развивать речевую активность детей; 

 формировать у детей умение выполнять простые действия с 

игрушками (куклу укладывать спать и кормить, машинки и каталки 

катать) 

 воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить 

использовать их по назначению; 

 учить детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры; 

 развивать фантазию детей. 

Профессии 

детского сада 

25.09

-

29.09 

 расширять представления детей о профессиях людей, работающих 

в детском саду; 

 воспитывать уважение к труду взрослых;  

 развивать речевую активность детей. 

Золотая осень 02.10

-

06.10 

 расширять представления  детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, в окружающем мире); 

 развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли насекомые, 

птицы улетают в теплые края, отцвели цветы и т.д.); 

 расширять представления о  правилах безопасного поведения на 

природе; 

 воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

экологические представления; воспитывать эстетическое восприятие 

детей от красоты осенних пейзажей; 

 развивать умение вести наблюдения за погодой. 

Овощи 09.10

-

13.10 

 расширять знания детей об овощах, их полезных свойствах; 

 развивать логическое мышление, внимание, память, 

любознательность, бережное отношение к природе; 

 развивать умение обследовательских действий 
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Фрукты 16.10

-

20.10 

 расширять знания детей о фруктах, их полезных свойствах; 

 развивать логическое мышление, внимание, память, 

любознательность, бережное отношение к природе; 

 развивать умение обследовательских действий 

Дары природы: 

грибы, ягоды 

23.10

-

27.10 

 знакомить детей с особенностями внешнего вида ягод, грибов и с 

местом их произрастания; 

 дать представление о пользе грибов и ягод в жизни человека и 

животных; 

 воспитывать любовь к природе 

Я в мире 

человек 

30.10

-

03.11 

 дать детям представление о себе, как о человеке, об основных 

частях тела человека, их назначении; 

 учить детей проявлять навыки опрятности; 

 соблюдать правила поведения в детском саду; 

 сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

 учить детей ориентировке в схеме собственного тела; 

 учить различать понятия «мальчик – девочка», узнавать, к какому 

полу относится сам ребенок 

А у нас во 

дворе: 

домашние 

животные 

06.11

-

10.11 

 расширять представления детей о домашних  животных и их 

детенышах: где живут, чем питаются; 

 развивать речевую активность детей, словарь; 

 воспитывать бережное отношение к животным, желание о них 

заботиться 

На лесной 

полянке: лесные 

животные 

13.11

-

17.11 

 расширять представления детей о диких животных и их 

детенышах: где живут, чем питаются; 

 знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью; 

 развивать и поощрять в детях познавательную активность, 

уважение к живой природе; 

 воспитывать бережное отношение к животным 

Сезонная 

одежда и обувь 

20.11

-

24.11 

 познакомить детей с многообразием одежды; 

 формировать навыки одевания и раздевания; 

 обогащать словарный запас детей посредством игр, 

рассматривания иллюстраций чтения художественной литературы 

Книга – наш 

друг 

27.11

-

01.12 

 познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, 

фольклором, устным народным творчеством 

 прививать интерес у детей к чтению и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

 воспитывать бережное отношение книгам. 

В гостях у 

сказки 

04.12

-

08.12 

 формировать умение слушать чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

 познакомить детей  с русскими народными сказками и 

сказочными персонажами; 

 формировать целостную картину мира, в том числе первичные 

ценности представлений; 

 развивать умения слушать, следить за развитием действия; 

 следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Здравствуй, 

Зимушка-Зима! 

11.12

-

15.12 

 расширять представление о зиме. 

 развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (сезонные изменения в природе – 

изменения в погоде, растения зимой, поведение птиц и зверей, одежда 

людей). 

Новогодние 

чудеса 

18.12

-

 знакомить с традициями празднования Нового года в нашей 

стране; закладывать основы праздничной культуры; привлекать детей к 
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29.12 активному участию в подготовке к празднику и его проведению; 

 создать эмоционально положительное отношение  к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке 

Зимние забавы 08.01

-

12.01 

 знакомить детей с различными зимними играми; 

 развивать силу, быстроту, выносливость; 

 воспитывать любовь к ЗОЖ. 

Посуда 15.01

-

19.01 

 расширять знания детей о посуде, ее назначении; 

 активизировать словарь по теме; 

 формировать умение использовать различные виды посуды в 

сюжетных играх 

Моя семья 22.01

-

26.01 

 расширять представления детей о своей семье (обязанностях, 

делах, и поступках); 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада; 

 учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях. 

Транспорт 29.01

-

02.02 

 познакомить детей с разными видами транспорта; 

 формировать представления о назначении транспорта; 

 вызвать познавательный интерес к транспорту. 

Дом, в котором я 

живу 

05.02

-

09.02 

 дать первичное представление о своем доме; 

 знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения; 

 формировать первичные представления правил поведения в быту, 

на улице; 

 знакомить с частями дома; 

 обогатить словарный запас детей по данной теме. 

Я и мой папа 12.02

-

16.02 

 познакомить детей с папиным праздником. 

 знакомить с членами семьи, учить называть имя папы, дедушки, 

братьев. 

 воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям 

– отцу, дедушке, братику. 

Народная 

игрушка 

19.02

-

23.02 

 формировать первичное представление о народном творчестве. 

 знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек (неваляшка, матрешка) 

 знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.);  

 использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Мамочка моя, 

солнышко 

родное 

26.02

-

01.03 

 формировать у детей любовь и уважение к родным и близким; 

 дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать 

маме помощь; 

 дать представление о том, что мама проявляет заботу о семье, о 

своих детях; 

 воспитывать доброе отношение к маме, бабушке; 

 вызвать желание заботиться о них, защищать, помогать; 
 организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Весна-красна 04.03

-

08.03 

 расширять представления о весне, о ее характерных признаках;   

 расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе; 

 воспитывать бережное отношение к природе.            

В мире театра 11.03

-

 вызвать у детей интерес к театральной деятельности; 

 дать детям представление о театре; 
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22.03  способствовать созданию у детей радостного настроения, 

развивать воображение и способности к творчеству 

Путешествие в 

страну Здоровья 

25.03

-

29.03 

 формировать первичные представления о здоровом образе жизни; 

 развивать навыки фразовой речи; 

 воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте; 

 прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки 

самообслуживания. 

Мебель 01.04

-

05.04 

 расширять знания детей о мебели; 

 дать детям знания о предметах мебели; 

 учить делать постройки для сказочных персонажей; знакомить с 

назначением, строением и особенностями использования предметов 

мебели (шкаф, стол, стул, кровать); 

 учить находить предметы по указанным свойствам; 

 развивать активный словарь детей; 

 воспитывать трудолюбие и бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

Птицы – наши 

друзья 

08.04

-

12.04 

 формировать первичное представление о птицах – «пернатых 

друзьях»; 

 знакомить с разными видами птиц; 

 учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду); 

 воспитывать бережное отношение к птицам. 

В мире музыки 15.04

-

19.04 

 знакомить детей с музыкальными инструментами, танцами и 

песнями; 

 развивать интерес и любовь к музыке. 

Кто живет в 

воде? 

22.04

-

26.04 

 знакомить детей с обитателями морей и океанов, их образом 

жизни, питанием, внешним видом и отличительными особенностями; 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать эстетическое восприятие окружающего мира, 

способность видеть красивое, вслушиваться в звуки природы; 

 активизировать познавательную деятельность, развивать мелкую 

моторику рук, обогащать и активизировать словарь детей. 

Насекомые 29.04

-

10.05 

 познакомить детей с насекомыми, их внешним видом; 

 расширять представление детей о насекомых; 

 учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

 воспитывать бережное отношение (рассматривать, не нанося им 

вред). 

Вот и стали мы 

на год взрослее 

13.05

-

24.05 

 формировать понятие, что дети растут, изменяются; 

 организация всех видов деятельности вокруг темы веселого, 

счастливого и мирного детства. 

2.5. Формы взаимодействия с родителями 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 
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- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и 
досугов; 

- оформление памяток. 

План работы с родителями. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Консультации Причины трудной адаптации детей к детскому саду 

Как мы играем с детьми (обзор игрушек для детей 2-го 

года жизни) 

Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

Как научить ребенка правильно держать карандаш? 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. Возрастные 

особенности детей 1,5-2 лет 

Развитие движений 

Нужен ли малышу дневной сон? 

Как помочь ребенку освоиться в детском саду 

Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Адаптация детей к детскому саду 

Нетрадиционные способы профилактики заболеваний 

Мама, я сам 

Безопасность детей. Если ребенок потерялся 

Родительское собрание Адаптация ребенка к ДОУ 

Октябрь  Папки-передвижки Здравствуй, осень 

Встречаем осень с малышом 

Детки-двухлетки 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Коронавирус 

Грибы. Что мы о них знаем 

Консультации Правила поощрения и наказания 

Дидактические игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук и пальцев 

Современные методы оздоровления детей дома 

Формирование навыков самообслуживания 

Влияние развивающей среды на развитие детей раннего 

возраста 

Я сам 

Права и обязанности родителей 

Фотовыставка Первые дни в детском саду 

Анкетирование Какой вы родитель 

Беседа Роль отца в воспитании ребенка 

Выставка Конкурс поделок родителей и детей из природных 

материалов 

Ноябрь  Консультации 

 

Как правильно общаться с детьми 

Как воспитать ребенка счастливым 

Почему ребенок не хочет идти в детский сад 

Если в доме животные 

Развитие речи детей 2-го года жизни 

Развивающие игры 

Дорога к обеду ложка 

Если ребенок часто и длительно болеет 

Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Осенние прогулки с ребѐнком 

Как выбрать детскую обувь 
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День матери 

Памятка Профилактика: кашель и насморк 

Родительское собрание Сенсорное развитие детей 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зима 

Первая помощь при обморожениях 

История ѐлочной игрушки 

Пушистая целительница 

Консультации Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и 

здоровье детей 

Как научить ребѐнка правильно реагировать на слово 

«нельзя» 

Правильное питание детей 

Фотовыставка Один день в детском саду 

Выставка Новогодние поделки 

Беседы 

 

Чем можно заняться с ребѐнком на прогулке зимой? 

Как встретить новый год с детьми?  

Что и как дарить малышу на новый год? 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как помочь птицам пережить зиму 

Что такое реакция манту? 

Что делать, если ребѐнок не хочет убирать за собой 

игрушки? 

Как провести выходные  с ребѐнком 

Консультации Как организовать семейный досуг в зимнее время года 

Организация семейных прогулок 

Сенсорный мир ребѐнка 

Домашние животные и дети 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Беседы Если ребѐнок не слушается? 

Памятка Познавательное развитие детей второго года жизни 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

Февраль  Консультации Осторожно – сосульки 

Как выбрать книгу для малыша 

Как научить ребѐнка рисовать (игры с красками) 

Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Игры для развития речи (2 года) 

23 февраля – День защитника отечества 

Возрастные особенности ребѐнка 2 лет 

Русские народные игры в семье 

Беседы Как гулять с пользой для здоровья 

Буклет Безопасность на дорогах 

Памятка Как вести себя с малышом в транспорте 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта – Международный женский день 

Состав детской аптечки 

Игрушка в жизни ребѐнка 

Роль фольклора в развитии детей 

Секреты воспитания вежливого ребѐнка 

Ребенок и вредные привычки родителей 

Беседы Если ребѐнок упрямится 

Почему ребѐнок капризничает 

Фотовыставка Мы  в детском саду 
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Родительское собрание Игры в жизни вашего ребенка 

Консультация Как помочь ребенку заговорить 

Как предупредить весенний авитаминоз 

Научите ребенка узнавать цвета 

Чем занять ребенка дома? 

Зачем читать детям сказки 

Подбор игрушек для детей раннего возраста 

Апрель  Консультации Рекомендации для родителей по организации игрового 

уголка 

Терпеть или наказывать 

10 правил как научить ребенка слушаться 

Личная гигиена детей 

Чем занять малыша весной на прогулке 

Беседы Если ребѐнок ведѐт себя агрессивно 

Как научить ребѐнка не бояться врача 

Как научить ребѐнка узнавать цвета 

Весенние прогулки 

Если ребѐнок не слушается 

Наглядная информация   

Папки-передвижки 

Темперамент ребѐнка 

Пасха. Светлое христово воскресение 

Дикие птицы весной 

Телевидение и дети 

Музыка малышам 

Безопасность детской игрушки 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Лето 

Игры с песком и водой 

Осторожно – клещи 

Конъюнктивит 

Летний отдых с детьми 

Профилактика кишечных отравлений 

Консультации Растем здоровыми и крепкими 

Итоговое родительское 

собрание 

Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы 

Анкетирование Я и мой ребенок 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Образовател

ьная область 

Перечень программ и технологий 
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1. Физическое 

развитие 
 Технологии и методические пособия 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателей детсада. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

«Просвещение», 1986. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для 
воспитателей детсада. -М.: Провещение,1988. 

 Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2008. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в д/с Мл.гр ФГОС (м) . М. Мозаика –
Синтез 2019, 80 с. 

Здоровье 

Технологии и методические пособия 

• Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 

14 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

Безопасность 

Парциальная программа 

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы   безопасности детей 
дошкольного возраста. /— М.: Просвещение, 2007. 

Технологии и методические пособия 

 Степаненкова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольниками – о правилах 
дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. М., «Просвещение», 

1975. 

2. Социально 

коммуникат

ивное 

развитие 

Коммуникация 
Парциальная программа 

 Нечаева В.Г., Маркова Т.А. «Нравственное воспитание в       детском саду»: 

Просвещение 1984. 

Технологии и методические пособия 

 Абрамян Л.А., Антонова Т.В., Артемова Л.В. «Игра      дошкольника»: 
«Просвещение», 1989. 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1991. 

 Новосѐлова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 

Изд.3-е, испр. М., «Просвещение»,1997. 

 Панова Е. Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст). 
Выпуск 1: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ /– 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. 

Труд 

Парциальная программа 

 Нечаева В.Г. Трудовое воспитание: «Воспитание      дошкольника в труде»: 
«Просвещение» 1980. Технологии и методические пособия 

Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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3. Познаватель

ное развитие 

Мир природы 

Парциальная программа 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия еѐ реализации в 
детском саду. - М: Мозаика-Снтез.1999. 

Технологии и методические пособия 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Млад гр ФГОС (м). мозайка-Синтез, 2019 г., 80с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. М.: Сфера, 2019г. 80 с. 

 Познавательно - исследовательская деятельность 

Технологии и методические пособия 

 Румянцева Е. А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет/ авт.-сост. 
Е.А. Румянцева. - Волгоград. Учитель, 2015. 

Развитие математических представлений   Развитие сенсорной культуры 

Парциальная программа 

 Метлина Л.С. «Математика в детском саду»: «Просвещение» 1977. 
Технологии и методические пособия 

 Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 
воспитанию дошкольника». Под редакцией Л.А Венгера. М., 1973. 

 Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений 

у детей раннего возраста: Методическое пособие.М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4 Речевое 

развитие 

Технологии и методические пособия 

 Агапова И. А., Давыдова М. И. Игры с пальчиками для     развития речи.– М.: 

ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010. 

Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // – Воронеж: 
ИТ Лакоценин С. С., 2009. 

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию 

речи с использованием элементов ТРИЗ: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ - СПб.: Детство- пресс, 2001. 

 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателей 
дет.сада. Изд.2-е, испр. и доп. М.,«Просвещение», 1997. 

 Бондаренко Т. М. Конспекты занятий в первой младшей    группе.– 
Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. 

 Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

 Ильчук Н. П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 
воспитателей детского сада и родителей. Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1-е издание. 

М., АСТ, 1998. 

 Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2008. 

 Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2008. 

 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1 – 3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010.  

Чтение художественной литературы 

Технологии и методические пособия 
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 Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М., 1987. 
Ильчук Н. П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1-е издание. 

М., АСТ, 1998. 

5 Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Лепка. Аппликация. Конструирование 

Парциальная программа 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 3-е изд., пераб. и доп.- М.: ТЦ, 2016. 

Технологии и методические пособия 

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации.  Ранний возраст.– М.: 

«КАРАПУЗ», 2009. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа.– М.: 

«КАРАПУЗ», 2014. 

Музыка 

Парциальная рограмма 

 Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» Просвещение 

1985. 

 Давыдова И.А. «Музыкальное воспитание в детском саду», 2005. 

 Радынский И.В. «Шедевры музыкальной классики» 

 Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музыцирование с 

дошкольниками» 

Технологии и методические пособия 

 «Гармошечка - говорушечка» Рус. нар. песни (Выпуск 5-10). 
«Гусельки» (Выпуск 83-89). 

 Анишина Т.П. «Справочник музыкального руководителя» М., 2012-2015. 

 Арсенина Е.А. «Музыкальные занятия», 2011. 

 Бублей С. «Детский оркестр»,1998. 

 Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду». 

 Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь». 

 Гераскина Л. «Ожидание чуда» (Выпуск 1-2, 2007). 

 Комальков Ю.Н., Соболева Э.В. «Потешки и забавы для малышей», 2000. 

 Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах», 1990. 

 Корябина Т.Б. «Музыкальный руководитель», 2006-2012. 

 Крылов Г., Наумина Г. «Колосок». 

 Макшанцева Е. «Скворушка» (музыкально-речевые игры). 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры, упражнения для красивого 
движения», 2000. 

 Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду». 

 Рокитянская Т.А. «Музыкальные занятия с детьми от 3 до 9 лет», 2002. 

 Сборник детских песен «Музыкальная шкатулка» 

 Стемпневская Е. «Весенние капельки», 2003. 

 Трубникова М.А. «Музыкальные ступеньки», 1998. 

 Фѐдорова Г.П. «Танцы для детей», 2000. 

 Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе» танцевально- игровая 

гимнастика для детей, 2010. 

 Шаинский В.Л. «Весѐлая карусель», 2008. 

 Юдина С.И. «Первые уроки музыки и творчества», 2000. 

Сценарии праздников и развлечений для дошкольников 

 Белицкая А., Вихарева Г.Ф. «Здравствуй, ѐлка», 2009. 
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 Блохина Л.А., Горбина Е.В. «Начинаем наш концерт», 2003. 

 Горбина Е.В., Михайлова М.А. «В театре нашем для Вас поѐм   и пляшем», 

2007. 

 Горбина Е.В., Михайлова М.А. «Здравствуй, сказка, 
здравствуй, песня», 2007. 

 Зарецкая Н., Роот З. «Праздники в детском саду», 2007. 
Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста», 2004. 

 Зарецкая Н.В. «У солнышка в гостях», 2000. 

 Зацепина Н.Б, Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в   детском саду», 

2006. 

 Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду», 2009. 

 Луконина Н., Чадова Л. «Праздники в детском саду», 2003. 

 Метлов Н., Михайлова Л. «Праздничные утренники в детском   саду», 2009. 

 Топтыгина Н. «Праздники для дошкольников», 2007. 

 Фурмина Л.С. «Развлечения в детском саду», 1998. 

 Шабикова Т.А., Савельева Т.З. «Праздники и развлечения в ДОУ», 2002. 

 Юдина С. «Мои любимые праздники, 2002. 
Юдина С.Е. «Мы друзей зовѐм на праздник», 2003. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Месяцы Формирование элементарных математических 

представлений 

Сентябрь 1.Зан. №1 Помораева И.А. стр.10 

2. Зан.№2 стр. 10 

Октябрь 1. Зан. №1 стр.11 

2. Зан. №2 стр.12 

3. Зан.№3 стр.12 

4. Зан. №4 стр.13 

Ноябрь 1. Зан.№1 стр.14 

2. Зан.№2 стр.15 

3. Зан.№3 стр.15 

4.Зан.№4 стр.16 

Декабрь 1.Зан.№1 стр.17 

2.Зан.№2 стр.18 

3.Зан.№3 стр.19 

4.Зан.№4 стр.19 

Январь 1. Зан.№2 стр.21 

2. Зан.№3 стр.22 

3. Зан.№4 стр.22 

Февраль 

 

1.Зан.№1 стр.23 

2.Зан.№2 стр.24 

3.Зан.№3 стр.25 

4.Зан.№4 стр25 

Март 

 

1.Зан.№1 стр.26 

2.Зан.2 стр.27 

3.Зан.№3 стр.28 

4.Зан.№4 стр.29 

Апрель 

 

1.Зан.№1 стр.30 

2.Зан.№2 стр.31 

3.Зан.№3 стр.32 

4.Зан.№4 стр.33 

Май 1.Зан.№1 стр. 34 



33 
 

2.Зан.№2 стр35 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Развитие речи 

Месяц Тема 

Сентябрь 

1. Путешествие по территории участка [18]  (31) 

2. Путешествие по комнате [18]  ( 33) 

3. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий  [18] (33) 

4. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное ушко» [18] (34) 

5. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» [18] (37) 

6. Дидактические игры и упражнения [18] (37) 

Месяц Ознакомление с окружающим 

Сентябрь 

1.   «Наша группа» 

2.   «Игрушки. Мишка. Рассматривание большого и маленького мишек» 

Комплексные занятия  стр.18 

3.   «Любимые игрушки» (сравнение пластмассовых, резиновых, тканевых игрушек 

на ощупь) К.З. стр.27 

4.   «Кто нам помогает?» (о няне) К.З.стр.54 

Октябрь 

1.   «Осень золотая» К.З.стр.42 

2.   «Морковка от зайчика» Соломенникова стр.20 

3.   «Фрукты» интернет 

4.   «Грибы, ягоды» интернет 

Ноябрь 

1.   «Части тела, эмоции» интернет 

2.    «Лошадь с жеребенком» К.З. стр.72 

3.    «Лесные жители» К.З. стр.126 

4.    «Одежда и обувь» К.З.стр.130 

Декабрь 

1.    «Петушок с семьей. Сказка на фланелеграфе» К.З.стр.48  

2.   «Теремок» интернет 

3.   «Зима» К.З.стр.96 

4.   «Скоро новогодний праздник» К.З.стр.116 

Январь 

1.     «Зимние забавы родителей и малышей» К.З. стр.102 

2.     «Чайная посуда»   К.З. стр.61 

3.     «Семья»   К.З. стр.35 

Февраль 

1.     «Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая»  (игрушки) К.З. стр.156 

2.     «Кто в домик живет?» интернет 

3.      «Ознакомление детей с качествами   и свойствами предметов» К.З .стр. 150 

4.    «Игра с матрешками» К.З. стр.84 

Март 

1.    «Мамины помощники» К.З. стр.215 

2.    «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» Соломенникова   стр.31 

3.    «Кукольный театр ―Три медведя‖» К.З. стр.154 

4.    Театрализованный показ сказки  «Теремок» К.З. стр.117 

5.     «Айболит и Мойдодыр» интернет 

Апрель 

1.     «Мебель в нашей группе» К.З. стр.144 

2.     «Где живут домашние птицы?» К.З. стр.229 

3.     «Музыкальные инструменты» интернет 

4.     «Рыбка плавает в воде»  Соломенникова  стр.23 

Май 

1.      «Бабочки –живые цветы» интернет  

2.      «Любимые игрушки ребят» К.З. стр.27 

3.      «Там и тут, там и тут одуванчики цветут» Соломенникова  стр.33 
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Октябрь 

1. Чтение русской народной сказки «Репка» [18] (38) 

2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» [18] (40) 

3. Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка на крыше» [18] (41) 

4. Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и Миши конь» [18] (42) 

5. Звуковая культура речи: звук У. [18] (42) 

6. Рассматривание сюжетной картины «В песочнице» [18] (43) 

7. Дидактическое упражнение «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» [18] (46) 

8. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит» [18] (47) 

9. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» [18] (48) 

10. Дидактические игры и упражнения с кубиками и кирпичиками. [18] (49) 

Ноябрь 

1. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» [18] (49) 

2. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» [18] (50) 

3. Рассматривание сюжетной картины «Делаем машину» [18] (51) 

4. Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе» [18] (53) 

5. Звуковая культура речи: звуки м-мь, п-пь, б-бь   [18]( 56) 

6. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал ―Мяу‖?» [18] (57) 

7. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал ―Мяу‖?» [18] (58) 

Декабрь 

1. Звуковая культура речи: звук ф [18] (.58) 

2. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал ―Мяу‖?» [18] (59) 

3. Дидактическая игра «Подбери перышко» [18] (60) 

4. Звуковая культура речи: звук К. [18] (64) 

5. Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» [18] (65) 

6. Совершенствование звуковой культуры речи [18] (67) 

7. Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз» [18] (63) 

8. Повторение 

Январь 

1. Рассказывание без наглядного сопровождения. [18]  (66) 

2. Звуковая культура речи: звуки д, дь. [18]  (67) 

3. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» [18] (68) 

4. Звуковая культура речи: звуки т, ть [18] (68) 

5. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» [18] (69) 

6. Повторение 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Теремок» [18] (70) 

2. Звуковая культура речи: звук х.[18] (71) 

3. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает» [18] (72) 

4. Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» [18]  (73) 

5. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» [18] (73) 

6. Инсценирование русской народной сказки «Теремок» [18] (74) 

7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» [18] (74) 

8. Рассматривание сюжетной картины [18] (75) 

Март 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке Л. Толстого «Три медведя» [18]   (77) 

2. Рассматривание сюжетной картины «Чудо-паровозик» [18]  (78) 

3. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница» [18]  (79) 

4. Рассматривание иллюстраций к стихотворению К. Чуковского «Путаница» [18]  

(80) 

5. Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения. [18]  (80) 

6. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» [18]  (81) 

7. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!» [18]  (82) 

8. Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?». [18]  (83) 

9. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» [18]  (84) 
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10. Повторение русской народной сказки «Маша и медведь» [18]  (84) 

Апрель 

1. Знакомство с новой игрушкой. [18]  (85) 

2. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» [18]  (85) 

3. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» [18]  (86) 

4. Купание куклы Кати [18]  (87) 

5. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» [18]  (88) 

6. Повторение [18]  (88) 

7. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка» [18]  (89) 

8 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» [18]  (90) 

Май 

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» [18]  (91) 

2. Дидактическое упражнение «Так или не так?». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик» [18]  (91) 

3. Дидактическое упражнение «Так или не так?» [18]  (92) 

4. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» [18]  (93) 

5. Здравствуй, весна! [18]  (94) 

6. Повторение. [18]  (94) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Месяц  
 

Рисование Лепка 

Сентябрь 

1. «Знакомство с карандашами» интернет 

2. «Веселые игрушки» Лыкова. 17 

3. «Неваляшки танцуют» Лыкова. 65  

4. «Баранки-калачи» Лыкова.55 

1. «Знакомство с пластилином» 

интернет 

2. «Вот какая неваляшка» Лыкова 64 

3. «Неваляшка» интернет 

4. «Бублики-баранки» Лыкова 54 

Октябрь 

1. «Падают,падают листья» Лыкова. 27 

2. «Раскрасим репку» Комплексные 

занятия стр.38  

3. «Яблоки для куклы» К.З, стр.76 

4. «Дождик, дождик...» Лыкова 33 

1. «Падают, падают листья» Лыкова 26 

2. «Морковки» К.З. стр.85 

3. «Съешь моего яблочка» интернет 

4. «Вот ежик ни головы ни ножек» 

Лыкова 38 

Ноябрь 

1. «Вот такие ножки у сорокожки» 

Лыкова 37 

2. «Вот такие цыплята» Лыкова 73 

3. «Угощайся зайка» Лыкова 53 

4. «Шарф для кошки» К.З. стр.135 

5. «Колобок» Лыкова 50 

1. «Вот такие ножки у сороконожки» 

Лыкова 36 

2. «Бублики для кота» интернет 

3. «Угощайся мишка» Лыкова 52 

4. «Пуговицы » интернет 

5. «Колобок» Лыкова 51 

Декабрь 

1. «Раскрасим коню хвост» К.З.стр.93 

2. «Зима» интернет 

3. «Снежок порхает» Лыкова 40 

4. «Праздничная елка» Лыкова 44 

1. «Пирожки для бабушки» К.З стр.197 

2. «Снежные комочки» интернет 

3. «Снегопад» интернет 

4. «Вот такая елочка» Лыкова 43 

Январь 

1. «Снеговик» интернет 

2. «Тарелочка» К.З. стр.128 

3. «Украсим тарелочку» К.З. стр.154 

1. «Снеговики играют в снежки» 

Лыкова 46 

2. «Миски для медведей» К.З.стр.151 

 3. «Красивая тарелочка» интернет 

Февраль 

1. «Колеса для машин» интернет 

2. «Рисование палочек» К.З. стр.120 

3. «Вот такой салют» Лыкова 77  

4. «Матрешка» интернет 

1. «Рельсы» интернет 

2. «Поможем построить теремок» 

интернет 

3. «Вот такой салют» Лыкова стр.76 

4. «Полочка для деревянных игрушек» 

интернет 



36 
 

Март 

1. «Цветок для мамочки» Лыкова 61 

2. «Вот какие сосульки» Лыкова 63 

3. «Колобок покатился по дорожке» 

Лыкова 50 

4. «Дорожки» К.З. стр.200 

1. «Вкусное угощение» Лыкова 48 

2. «Вот какие у нас сосульки» Лыкова 

62 

3. «Колобок катится и поет песенку» 

Лыкова 51 

4. «Витамины» интернет 

Апрель 

1. «Ножки для стола» интернет 

2. «Червячок» К.З. стр.167 

3. «Море» К.З. 206  

4. «Рыбка» интернет 

1. «Стулья для кукол» интернет 

2. «Зернышки для петушка» К.З.стр.51 

3. «Дудочки для ребят» К.З.стр.125 

4. «Огромный кит» интернет 

Май 

1. «Бабочка» интернет 

2. «Зеленая трава» К.З. стр.234 

3. «Солнечный зайчик» К.З. стр.247 

1. «Гусеница» интернет 

2. «Вот такие у нас пальчики» Лыкова 

79 

3. «Одуванчики» интернет 

 

3. Организационный раздел. 

3.2. Система образовательной деятельности: ОД 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.10 Ознакомление с окружающим миром  

16.00-16.08 Развитие движений (по подгруппам) 

Вторник 9.00- 9.10 Музыка  

16.00-16.08 Развитие речи 

Среда 9.00-9.10 РЭМП 

16.00-16.08 Музыка 

Четверг 9.00-9.10 Художественная литература 

16.00-16.08 Рисование 

Пятница 9.00-9.10 Лепка 

16.00-16.08 Развитие движений (по подгруппам) 

3.3. Организация режима дня пребывания детей в группе   

Режим дня группа раннего возраста  

(холодный период) 

Режимные моменты Время  

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Активное бодрствование детей 8.40-9.00 

Занятия  9.00-9.10 

Свободная деятельность детей 9.10-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке.  9.40-9.50 

Прогулка 9.50-11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические, физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-16:00 

Активное бодрствование детей. Занятия по подгруппам 16:00-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.30 

Прогулка. Уход детей домой 16.30-18.00 

(теплый период) 

Режимные моменты Время  

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игра 7.30-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Активное бодрствование детей (игры, самостоятельная и 

организованная деятельность) 

8.40-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке.  9.30-9.40 

Прогулка 9.40-11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические, физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-16:00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка. Уход детей домой 16.10-18.00 

3.3. Организация предметно-пространственной среды в группе 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 

детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз 

обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития выступают: 

Центр (уголок) Задачи центра (уголка) Оборудование и материалы 

Центр по развитию 

речи 

Обучать приѐмам, 

использованию игрового 

материала для развития 

речи, познавательных и 

творческих способностей 

детей 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и    др.,  

―Чудесный мешочек‖ с различными 

предметами в соответствии с образовательной 

деятельностью 

Книжный уголок Формировать навык 

слушания, умения  

обращаться  с книгой 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика; 

книжки по программе, по возрасту и по сезону; 

альбомы для рассматривания: ―Профессии‖, 

―Времена года‖, ―Детский сад‖ и т.д. 

Центр природы и 

озеленения 

Формировать 

экологическую культуру 

дошкольников 

2-3 комнатных растения, те, которые отобрал 

воспитатель, желательно похожими на дерево, 

траву; неприхотливыми, цветущими   

одноцветными цветками (примула, бегония, 

герань); с широкими, плотными листьями 

(фикус); контрастными (традесканция). 

Взрослый организует действия с различными   

объектами: мокрым и сухим песком, 

рассматривают  различные состояния воды др.,  

оборудования для труда в природе, ручного 

труда, информационный материал об объектах 

живой природы, альбомы по формированию 

экологических представлений. Календарь 
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природы 

Центр 

экспериментирования 

Проявить у детей интерес к 

опытам и экспериментам, 

развить память, мышление, 

смекалку 

Чашечки, колбочки пластиковые разной 

величины, мерный стаканчик, глина, песок, 

земля, магнит, лупа, формочки для песка, 

разного вида крупа, пищевой краситель, 

зеркало 

Центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Создать условия для 

занятия физическими 

упражнениями в группе, 

стимулирование желание 

детей заниматься 

двигательной 

деятельностью. 

Воспитывать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни. Укрепление 

мышц, плоскостопия, 

простудных заболеваний 

Доска гладкая и ребристая,    коврики , 

дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); палка  

гимнастическая; мячи;  корзина для метания 

мечей; обручи, кегли;; скамейка; мат 

гимнастический; шнур длинный и короткий,  

мешочки с песком, флажки; картотеки 

подвижных игр, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

Уголок по 

изодеятельности 

Развивать внимание, 

любознательность, 

воображение, творческие 

способности, эстетические 

качества 

Мольберт,  наборы восковых мелков, картон, 

цветная бумага, гуашь; акварель,  кисточки  - 

тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин, глина; доски для 

лепки; большие клеѐнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги, 

трафареты животных, разных фигур, клей, 

фартуки и нарукавники, раскраски, 

пальчиковые краски, наборы для 

нетрадиционной техники рисования 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Формировать навыки 

слушания, развивать 

творчество детей, развивать 

речь детей 

Театр настольный, кукольный театр, теневой 

театр, пальчиковый театр, небольшая   ширма,  

готовые костюмы, маски для разыгрывания 

сказок, самодельные костюмы, аксессуары. 

Центр музыкального 

развития 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

формировать 

исполнительские навыки 

Набор шумовых коробочек; звучащие и 

светящиеся игрушки, маракасы, бубен, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки, 

коктейльные трубочки,  музыкальные 

дидактические игры 

Центр 

познавательного 

развития 

Учить определять 

количество и счет, цвет, 

форму, величину, 

ориентироваться  во 

времени и пространстве 

Демонстрационный и раздаточный материал 

(по лексическим темам, основным сенсорным 

эталонам — форме, цвету, величине и т.д.): 

треугольник, круг, квадрат, основные цвета: 

красный, желтый, синий, зеленый. В уголке 

имеются дидактические игры и картотека к 

ним, пирамидки 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Развивать представления об 

основных свойствах 

объемных геометрических, 

в основном крупных, форм 

(устойчивость, 

неустойчивость, 

Материалы для конструирования: 

пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей 

(в течение года желательно использовать 2-3 

новых); строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; мягкие модули; 
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прочность), в приобретении 

умений воссоздать 

знакомые предметы 

горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, 

стульчики и т.д.), развивать 

навыки сотворчества со 

взрослыми 

самостоятельного 

творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, 

рук, в приобретении 

умения строить мебель, 

горки, дома. Учить 

понимать 

видоизменяемость, 

вариативность 

конструкции, возможность 

строительства не только по 

горизонтали, но и по 

вертикали. Уметь 

анализировать объект, 

видеть основные части 

детали, составляющие 

сооружения, возможность 

создания их из различных 

форм 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, верѐвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной 

оболочке; природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  

кисть; клей 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Формировать ролевые 

действия; стимулировать 

сюжетно-ролевую игру. 

Формировать 

коммуникативные навыки в 

игре. Развивать 

подражательность и 

творческие способности 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  

гладильная доска; атрибуты для игры в ―Дом‖, 

―Магазин‖, ―Парикмахерскую‖, ―Больницу‖, 

моряков, водителей и др.; куклы крупные (35-

40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; игрушечные дикие и домашние 

животные; наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток  и др.; 

кукольные коляски; игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда 

для ряжения 

Центр дидактических 

игр 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

формировать 

коммуникативные навыки 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5 

элементов, сборные игрушки, пирамидки из 5 

элементов, шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры. Комплект 

геометрических фигур, счетный материал на 

липучках. Нетрадиционный материал для счета 

(шишки, камушки, желуди). Матрешки 5 

элементов, доски-вкладыши, набор цветных 

палочек по 4 каждого цвета. Разрезные кубики 

с предметными картинками из 4 частей. 

Материал по развитию речи: набор картинок с 

дикими и домашними животными, животные с 
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детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи и фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

Серии из 4х картинок с временами года и 

частями суток 

Уголок по ПДД Знакомить со светофором, с 

правилами поведения в 

соответствии со световыми 

сигналами светофора 

―Светофорчик‖ (наклеить светофор); Полотно 

с изображением дорог, пешеходных переходов 

(можно сделать из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать); Средний 

транспорт; Макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели; Небольшие игрушки 

(фигурки людей, животных)., дорожные знаки, 

памятки с правилами по ПДД. 

Уголок уединения Это место, где ребѐнок 

может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, 

общение с близкими и 

родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то 

приятное и полезное 

послушать, подействовать с 

какими-то предметами, 

игрушками, 

посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной программы основывается 

на методических разработках к программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 
1. Афонькина Ю.А., Омельченко Е.М. Организация деятельности центра игровой поддержки 

ребенка раннего возраста.  — Волгоград; Учитель, 2012. 

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 

3.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

4.  Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

5.  Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные 

проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. — М.: Скрипторий 2003, 2006. 

6. Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

7.   Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. Развивающие игры-занятия для детей раннего возраста. Под 

редакцией Воровщикова С.Г. — М.: УЦ "Перспектива", 2010. 

8.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

9.  Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. 
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11. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

12. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

13.  Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

14. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

15. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года : [метод. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М. : Издательство ВЛАДОС, 2018. 

16.  Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить: Развитие речи детей 1 – 3 лет. — М.: Эксмо, 2015. 

17.       Свободные интернет-источники 

3.6. Нормативное сопровождение 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ и статью 1 Федерального закона ―Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации‖» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Обновленный ФГОС ДО - Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении 

изменений…» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 № 72264) 

5. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

6. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2022 № 71847) 

 


