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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа 1 группы раннего возраста (от 1 до 2 лет) разработана с учётом основной образовательной 

программы образовательного учреждения, ФГОС дошкольного образования, с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.С.Васильевой, образовательных потребностей детей от 1 до 2 лет и запросов 

родителей. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного  процесса в 1 группе раннего возраста ОУ. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

- Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12..2012 №273-ФЗ. 

-Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 17 октября 2013№1155  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15мая 2013г. №26 «Об утверждении  

СанПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы     

Ведущие цели  Программы—создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранении и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить иx общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 



• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенные им нравственные качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

 Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном 

положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

  В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

  Программа : 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- предполагает построение образовательного процесса  в адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их  деятельности является игра. 

-допускает варьирование образовательного процесса  в зависимости от региональных особенностей. 



-строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

Общие сведения о группе:  группу посещают  3 ребёнка. 2 мальчика в возрасте 1г.8м.  и 1 девочка в возрасте 1г.8м. 

 1.4. Возрастные особенности развития детей от 1 до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер  делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование 

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». Для  детей  второго 

года  жизни  характерна  высокая  двигательная активность. 

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 и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку, а 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 участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе  знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 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 ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 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 дети 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 горяча ли каша, кормить будут ложкой, а 

пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни 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. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности  появляются  соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно он с помощью взрослого учится  доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, 

их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, 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 од ним 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  

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, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок 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, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 



шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях 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?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы  взрослого в пределах  видимой, наглядной ситуации. 

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

также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки  опрятности, аккуратности. 

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

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 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, объектнонаправленный характер. 

На втором году  закрепляется и углубляется деловое сотрудничество  с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети 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 с взрослым, хотя   в  этом  возрасте  ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

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

со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

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

соседа, но не  зная, что делать дальше, малыш  просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 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, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне 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 пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

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

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–

300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

           Целевые ориентиры 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО являются  общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 -  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

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

действий. 

 - Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками 

самообслуживания: стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, проявляет навыки 

опрятности. 

  - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  -Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

  - Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения 

с другими детьми. 

  - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок производит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 



  - Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.       Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

  -Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться пол музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

  -С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

  -У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

   В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.    Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования: 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, и иных методов измерения результативности детей; 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания: 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдении за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики— карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать 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, лидерства 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 педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития): 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2лет 



                  Задачи воспитания и обучения 

     Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать 

условия, способствующие развитию двигательной активности, предупреждать утомление детей. 

    В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

    Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный 

словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

    Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.   Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать 

на вопросы взрослого. 

    Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

    Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с иx 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

    Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

    Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и от-

зывчивости. 

    Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

     Развивать эстетическое восприятие. 

    Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру  резко контрастные предметов. 

    Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

    Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. 

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку. 

    Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям 

правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

    Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-

заместители. 

    Учить играть, не мешая сверстникам. 

    Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, 

проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.) 



Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть 

ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам 

приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 голам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие 

нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне, слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы.    Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях— членам семьи, 

соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с иx значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. Расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и  простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий 

частей тела. 

Развивать активную речь. Развивать умение подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, 

фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). Побуждать детей  второй подгруппы к замене облегчённых 

слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать   

формированию умения выражать просьбы, желания,  впечатления короткими предложениями, состоящими из трёх и 

более слов.  

 

Воспитание в играх-занятиях 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

 Приучать детей слушать взрослого, следить затем, что он делает и показывает, подражать его словам и 

действиям, выполнять задания. 

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 

занятий в неделю. Детей в возрасте I года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида 

игры-занятия.    Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

              Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 



 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 10 

 

                                         Расписание игр-занятий  

Понедельник 1С дидактическим материалом 

2Развитие движений 

Вторник  

1Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

2 Музыкальное 

Среда 1Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

2Со строительным материалом 

Четверг 1С дидактическим материалом  

2Музыкальное 

Пятница 1Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

2Развитие движений 

 

 

Развитие речи 

От 1г. до 1г.6м. 

      Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и 

показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, 

частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части  тела  человека (руки, ноги, голова), части  лица (рот, глаза, 

уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный 

словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом 

положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с 

помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств.    Развивать умение произносить по 

подражанию предложения  из двух слов.                                        

   

   От 1г.6м. до 2 лет  

    Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 



 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

    Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

    Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 

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

(идет, бежит и т.п.). 

    Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

    Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

    Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей  театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

   Активная речь. Расширять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав— 

собака и т.п.). 

    Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

    Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —надевать и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

    Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

    Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

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

 

Приобщение к художественной литературе 

    Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а 

также авторские произведения (проза, стихи).   Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

    Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интона-

ционную выразительность речи детей. 

  

Развитие движений 

    Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содейство-вать развитию основных 

движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; залезать 

на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выпол-нять 

движения совместно с другими детьми. 

 



От 1г. до 1г.6м. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 

см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50  50  10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в 

обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча 

(диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

 

 

                   От 1г.6м. до 2 лет 

   Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см. длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

    Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-

40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 15 м). 

Катание и бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50—70 см. 

    Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя 

наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого, наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 

пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 

подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1г.- 1г.6м.  подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1.г. 6м. – индивидуально и 

по подгруппам (2-3ребёнка).  

Развивать основные движения  детей (ходьба, ползание, лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

  От 1г. до 1г. 6м            

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового 

размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 

открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать  меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, 

прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 

синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками к ним и т. д.). 



  Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми 

формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). Совместно с взрослым обыгрывать 

постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1г. 6м. до 2 лет 

 

    Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

    Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные  дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко в др.). 

    Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. 

    Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?». «Кто нас 

позвал?» и  т.д.). 

    Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. 

    Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). 

    Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.  Побуждать совместно с 

взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

    Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

    В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком и со 

строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения. 

    Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру.  Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

    Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 



    Важнейшим условием реализации программы  является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

    Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для «формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

    Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

    Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность;  должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 

как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

    Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—

развития способностей и инициативы ребенка, овладение доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоцинональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  Педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

    Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 



• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут 

выразить свое отношение к личности - значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуации, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

   Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. 

    Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации  обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей  старшего дошкольного возраста по созданию  новых норм и правил. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

  В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный  социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что иx  попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни событий.  

 Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в cвоих действиях и принятии доступных им решений. 

   Для  поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 



• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы  все утренники и праздники создавались с учётом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

     Среда должна быть вариативной, состоять  различные площадок, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель.  В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

    Игра— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей ею полноте— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать иx.       

    С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям отражаются в игре; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

    Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

    Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие возникают в повседневной  жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

    Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе— проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия: 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 



    Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования).  

 

Создание условий для физического развития. 

    Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с «физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

    Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

    Среда должна симулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать 

к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

   Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Создание условий для  развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации  проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

-создавать проблемные ситуации, которые  инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

   -поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

   -помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

   -в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

  -помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

               Создание условий для самовыражения средствами искусства 



В дошкольном возрасте дети должны получить опыт  осмысления  происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы 

дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время  занятий  творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении  необходимыми  для  занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведении. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения  средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками  по дереву, из  глины  и  пр. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

    Ведущая цель — создание необходимых условий информирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада 

    Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решений своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуарных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

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

(селе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

-Взаимопознание и взаимоинформирование 

    Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 



    Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

    Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

    Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

-Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

    Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

    Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями програм-

мных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные) , прогулки,  экскурсии,  проектная деятельность, семейный театр). 

   В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к де-

тскому творчеству. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своё образование. Под образованием 

родителей понимается обогащение знаний, установок, умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений;  выполнения родительских ролей в семье и обществе. Образование родителей 

важно строить на принципе личностной  центрированности. Просвещение должно ориентировать  родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основные формы просвещения: конференции, родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

   

                            3. Организационный  раздел  

              3.1. Распорядок дня 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две подгруппы: первая — 

с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. С учетом оптимальной продолжительности 

активного бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы 

рекомендуется свой режим. Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 

дневной сон. Ночной сон ребёнка длится 10-11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна каждой подгруппы 

(когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще 

общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 



индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; 

помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и 

других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года. В холодный период 

бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в 

зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном участке 

детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Перевод ребёнка на режим второй подгруппы производится постепенно. Показателем для перевода являются: 

возрастающая  потребность в более длительном бодрствовании, изменения в поведении  при укладывании, 

физическом развитие и состояние здоровья. 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры  

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, 

солнца, воды. В группах температура воздуха +21-22С. Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). Осуществлять закаливание 

детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 

часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя 

подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под 

прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности. 

 После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при 

умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к 

воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ от 1.6.  до  2 лет.  

 

№ Режимные моменты   

1. Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.30 - 8.15 

2. Утренняя  гимнастика  8.15 - 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

3. Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

4.  Проведение игры-занятия -1 9.00 - 9.10 

 

5. Завтрак 2            9.30-  9.35 

6. Подготовка к прогулке, прогулка  9.35 - 11.20 



7. Подготовка к обеду. Обед  11.20 - 12.00 

 

8. Дневной сон.  12.00 - 15.00 

9. Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика  15.00 - 15.10 

10. Полдник 15.10 - 15.30 

11. Проведение игры-занятия 2  15.30 – 15.40 

 

12. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 15.40 – 18.00 

 

 

 

3.2..КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

          - Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников но интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

           - Содействовать созданию эмоционально- положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать 

детям чувство комфорта и защищенности. 

           - Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

           - Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

           - Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

           - Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

            3.3.Условия реализации Программы 

              ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОй СРЕДЫ 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункцнональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 



    Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки— обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развиваюшая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

    В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

    Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

    В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, тоннели и пр.) и для легкого изменения 

игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 



игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 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.). 

 В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования: 

в группе имеются материалы и игрушки: 

- Для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния 

людей (весѐлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации). 

- Для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы), игры в магазин муляжи продуктов и др.), строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, 

и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки,  шарики, детали пирамидок и 

конструкторов  и пр.); крупный строитель. 

- Для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 

одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 

форм для индивидуальных занятий; матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 

др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

- Для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики,  магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.;  пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, 

просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

- Наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 



движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений; 

- Для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

- Для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; фланелеграф; стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок; ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

- Для  изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, разноцветных мелков; краски 

(гуашь,); кисти для рисования, клея; ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; пластилин (не 

липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, тестом. 

- Для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в 

том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

- Для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей,  костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, 

настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

- Для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), верѐвки; дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: мячи 

разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застѐжки-молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др. 

 

4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1.Перспективное планирование игр-занятий 

Игры-занятия с дидактическим  материалом (действие с предметом) 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цели 

(программное содержание) занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Неваляшка Развивать у детей эмоциональный отклик, желание поиграть с игрушкой. Учить 

детей наклонять Неваляшку и отпускать, слушать звучание. Учить подражать 

движениям игрушки 

 

2. Поехала машина Учить детей, используя вспомогательное средство – веревочку, притягивать машину 



к себе. Развивать мелкую моторику. Развивать пассивный словарь: близко, далеко, к 

себе 

3. Пирамидка Учить детей нанизывать кольца на стержень. Учить снимать кольца со стержня 

4. Молоток Развитие движений, силы удара. Учить ударять по детали до тех пор, пока она не 

пряталась. Развивать упорство, усидчивость (ударять до тех пор, пока все детали не 

спрятались) 

5. Палочка и колечки Учить детей нанизывать колечки на палочку, учить снимать колечки с палочки. 

Предложить детям другие манипуляции с игрушкой (колечко катится, вертится, 

крутится) 

6. Протягивание веревки  

(дидактический кубик) 

Учить детей вытягивать веревку с одной стороны, затем с другой стороны. 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения (грани куба, разные по фактуре) 

7. Прокати шарик с горки Учить детей действовать с предметами круглой формы. Учить ориентировке в 

пространстве: сверху – вниз 

8. Доставание шариков 

ложкой из банки 

Развитие мелкой моторики. Учить детей держать ложку и действовать с ней. 

Формировать словарь: круглый, шарик 

НОЯБРЬ 

1. Пирамидка «Елочка» Учить детей нанизывать на стержень, составляя елочку, развивать мелкую моторику 

рук 

 

2.  Поехали собачка и 

ослик 

Учить детей использовать вспомогательные средства-тесемочки, чтобы притянуть к 

себе игрушки. Формировать словарь: поехала, стоит, ав-ав, на-на. Увидеть связь 

между тем, что игрушки движутся и крутят головой 

 

3. Рамки-вкладыши «Кто 

в домике живет» 

(квадрат, круг) 

Учить детей соотносить фигуры на рамке  

(квадрат, круг). Развивать координацию рук 

 

4. Звенит колокольчик 

 

Учить детей для озвучивания колокольчика пользоваться тесемочкой. Формировать 

пассивный словарь: вперед-назад, и активный: бом, дзынь 

5. Рамки вкладыши «Кто 

в домике живет» 

(треугольник, 

прямоугольник) 

Учить детей соотносить фигуры на рамке  

(треугольник, прямоугольник). Развивать координацию рук 

 

6. Катание шарика через 

воротики 

Развивать координационное движение рук. Учить различать красный и синий цвет. 

Формировать словарь: шарик, красный, синий, ворота 

7. Втулки Учить детей подбирать предметы в определенной последовательности, 

ориентируясь на их величину: большой, поменьше, маленький 

8. Доставание шариков 

ложкой из банки 

Учить детей держать ложку и действовать с ней. Формировать словарь: шарик, 

круглый 

ДЕКАБРЬ 

1. Большие и маленькие 

мячи   

Учить детей группировать предметы по величине. Учить находить самый большой и 

самый маленький мяч. Развивать тактильные ощущения 

 

2. Вылавливание игрушек Продолжать знакомить детей со свойствами предметов. Продолжать работу по 



из таза с водой формированию словаря детей (плавает, тонет, мокрая, сухая) 

 

3. Выбор предметов с 

ориентировкой  на их 

форму 

Продолжать учить детей ориентироваться на форму предметов. Стимулировать 

поисковые действия. Учить детей раскладывать предметы, сравнивая их 

 

4. Помашем флажками Учить детей держать флажок в руке, размахивать им. Учить держать флажок 

сначала в одной руке, затем по слову воспитателя в другой. Предложить помахать 

двумя флажками 

5. Раскладывание 

однородных предметов 

разной величины на 2 

группы 

Продолжать учить детей ориентироваться на форму предметов. Стимулировать 

поисковые действия детей. Учить детей раскладывать предметы, сравнивая их 

 

6. Закроем и откроем 

баночки 

Учить детей  открывать и закрывать баночки. Учить находить крышку для своей 

баночки 

 

7. Раскладывание 

однородных предметов 

разной величины на 2 

группы 

Учить выполнять выбор предметов с ориентировкой на величину. Материал: кубики 

или мячи двух величин. Формировать словарь: большой, маленький 

8. Просовывание шнурка 

в дырочки 

Развивать ручную умелость, учить детей просовывать шнурок в дырочку 

ЯНВАРЬ 

1. Раскладывание кубиков 

4-х цветов в коробочки 

4-х цветов 

Учить детей соотносить предметы по цвету. Дать детям название цветов, 

активизировать речь 

2. Игра «Звени, 

колокольчик»  

Научить детей пользоваться веревочкой для вызывания звучания колокольчика 

3. Д\и Занимательная 

коробочка 

Учить детей различать форму предметов: шар, куб, круг, квадрат 

4. Игра «Покатаем куклу» Научить детей пользоваться тележкой для катания куклы в разных направлениях. 

Словарь: катать, прокатим, едем 

5. Раскладывание 

предметов по величине 

Учить детей различать 1-юу подгруппу две величины, 2-ую подгруппу три 

величины. Материал 3 вкладыша, 3 кольца от пирамиды, 3 мяча, 3 кубика, 3 

коробочки 

6. Игры-забавы с 

использованием 

народных и 

дидактических игрушек 

Закрепить у детей представления о связи средства и цели действия. Материал: 

бубен, Петрушка, клюющая курочка, грохотушка 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Пирамидка  Учить детей нанизывать кольца на коническую основу. Развивать зрительное 

восприятие. Формировать представление о величине 

 

2. Игра с пластмассовым Научить детей целенаправленно пользоваться игрушечным молоточком. Учить 



молоточком  находить предмет-втулку такой же формы в другом ряду, такого же цвета в этом 

ряду 

3. Раскладывание 

предметов, 

контрастных по форме 

Учить выполнять выбор предметов с ориентировкой на форму. Материал: кубики, 

цилиндры, треугольные призмы. Словарь: куб, крыша 

 

4. Игры с песком Учить детей играть с песком, используя формочки, совки. Учить играть с песком 

руками, делая пирожки 

5. Размещение вкладышей 

разной величины в 

соответствующие 

отверстия 

Учить детей соотносить предметы по величине. Словарь: большой, маленький, 

поменьше, побольше 

6. Игра «Ловись рыбка» (с 

водой) 

Учить детей вылавливать сочком игрушки из таза с водой. Словарь: учить называть 

игрушку и ее цвет 

7. Подбери кубики по 

цвету 

Учить детей различать цвета. Побуждать произносить слова: такой, такой же 

8. Игра «Что в трубке 

лежит» 

Учить детей пользоваться палочкой, чтобы выталкивать мелкие предметы из полой 

трубки. Развивать усидчивость, терпение. Вызвать чувство радости и удивления 

 

МАРТ 

1. Занятие с вкладышами  

«Ёжик с фруктами 

Учить детей вкладывать фигурку в отверстие соответственной формы. Закреплять 

понятие большой и маленький. Развивать ручную умелость – нанизывать фрукты на 

шнурок 

 

2. Звени колокольчик  Научить детей пользоваться веревочкой для вызывания звучания колокольчика 

3. Д\и «Найди окошко» 

(соотношение по 

форме) 

Учить детей соотносить предметы по форме. Учить детей находить предмет, 

ориентируясь на форму и цвет. С детьми старшей подгруппы учить правильно 

называть цвет 

 

4. Покатаем куклу Закреплять представление детей о назначении тесемочки, привязанной к машине, 

тележке. Развивать ручную умелость. Закреплять понятие большой и маленький 

5. Раскладывание 

однородных предметов, 

резко различных по 

цвету 

 

Учить детей различать предметы по цвету. Словарь: цвет, такой же, не такой, разные 

 

6. Игра «Ловись рыбка» (с 

водой) 

Учить детей вылавливать сачком мелкие предметы из воды. Учить называть 

пойманный предмет. Словарь: тонет, не тонет 

7. Раскладывание 

однородных предметов, 

близких по цвету 

Учить детей различать тона одного цвета 

Словарь: цвет, такой же, не такой, разные, светлее 

 

8. Игра с воздушными 

шариками 

Познакомить детей с качествами предмета: легкий, прозрачный, воздушный, 

круглый. Учить при помощи нитки притягивать шарик к себе. Учить различать и 

называть цвета 



АПРЕЛЬ 

1. Занятие с вкладышами Учить детей соотносить предметы по величине и форме 

 

2. Игры с султанчиками и 

флажками 

Учить детей махать флажками поочередно 

Обеими руками, перекладывая его по словесному указанию воспитателя. Закреплять 

понятия «вниз», «вверх» 

3. Д\и Чудесный мешочек  

(группировка 

предметов по форме) 

Учить детей группировать предметы по форме и надевать их на стержни (для 

старшей подгруппы). Учить выравнивать углы. Словарь: такой, не такой 

 

4. Игры с водой «Достань 

шарик» 

Знакомство с качествами предметов: тонет, не тонет. Развитие ручной умелости. 

Закрепление цветов: синий, красный 

5. Соотношение 

предметов по размеру 

(вкладыши) 

Развивать зрительное восприятие, глазомер 

 

6. Поехала машина Учить наматывать веревочку от машины на палочку та, чтобы машина ехала вперед. 

Развивать ручную умелость. Закреплять величину: большой, маленький. Словарь: 

вперед, едет, стоит 

7. Раскладывание 

однородных предметов, 

близких по цвету 

Учить различать тона одного цвета (голубой и синий). Словарь: такая же, не такая, 

разные, светлее, полоска (дорожка) 

8. «Салют» 

(выталкивание палкой 

мелких предметов из 

трубки) 

Учить детей выталкивать мелкие предметы из трубки 

МАЙ 

1. Подбери крышку Учить детей находить крышку той же формы, что и баночка или коробочка 

2. Молоток (ударь по 

квадрату, кругу…)  

Учить детей ориентироваться в форме предметов. Продолжать учить детей 

различать основные цвета 

 

3. Подобрать предметы по 

размеру 

Закреплять понятия «большой», «средний», маленький», больше, меньше 

 

4. Колокольчик Учить детей дергать за веревочку и слышать звон колокольчика. Закреплять 

понятие: большой, маленький. Развивать слух: какой колокольчик звенит громче. 

Игра "Где звенит колокольчик", закрепить в речи предлоги 

5. Пирамидка из 4-5 колец закреплять умение выбирать из нескольких колец наибольшее. Словарь: большое, 

поменьше, ещё меньше, маленькое. Называть цвета колец 

 

6. Ловись рыбка Учить детей ловить рыбку удочкой, на конце которой магнит. Закрепить название 

цветов, размеров 

7. Классификация по 

цвету 

Уметь отобрать предметы одного цвета и сложить их в коробку соответствующего 

цвета. Закрепить знания о 4 цветах (красный, синий, желтый, зеленый), уметь 

называть цвет 



 

8. Вылавливание игрушек 

из таза с водой 

Развивать ручную умелость. Знакомить с качествами предметов: тонет - не тонет. 

Обратить внимание на прозрачность воды: предметы, которые утонули видны 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цели 

(программное содержание) занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Рассмотрим куклу 

Катю, покажем ей 

игрушки 

Учить детей слушать воспитателя, называть игрушки.  

Устанавливать место для хранения игрушек 

 

2. Круг с отверстием Учить действовать  с плоскостными предметами круглой формы.  

Закрепить практический опыт действия с предметами, имеющими сквозное 

отверстие 

3. Стол и стул Учить находить предметы на картинке и в групповой комнате. Учить различать 

предметы для детей, для тети, для кукол 

4. Укладывание куклы 

спать 

Вызвать у детей желание заботится о кукле.  

Уточнить представление детей о  частях тела. ЗКР «А-а-а» 

НОЯБРЬ 

1. Рассматривание 

овощей 

Учить детей узнавать овощи.  

Дать представление детям о вкусах, цветовых качествах и форме. Развитие вкусовых 

ощущений 

 

2.  Рассматривание 

фруктов 

Дать детям представления о фруктах, формирование словаря.  

Развивать тактильные и вкусовые ощущения 

3. Рассматривание лейки Дать представление по уходу за растениями.  

Формировать словарь: вода, лейка, поливать 

4. Чудесный мешочек 

(животные) 

Вызвать удивление, радость. Формировать словарь: название животных 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Что купили на базаре Материал: картинки огурец, помидор, морковь, капуста.  

Цель: показать настоящие овощи и соотнести их с соответствующими картинками 

2. Д\и «Узнай и назови 

овощи» 

Учить детей узнавать овощи в натуре и на картинке.  

Формировать способность к обобщению. Дать детям понятие «один», «много» 

3. Д\и Найди мебель Учить детей группировать предметы по наиболее существенному признаку. 

Материал – игрушки, посуда, одежда, овощи, мебель для куклы. 

 

4. Села птичка на окошко Дать детям знания о птицах.  

Формировать словарь: летит, клюет, поет. Закрепить знания о частях тела 

ЯНВАРЬ 



1.   

2. Кукла Катя показывает 

свой наряд  

Учить детей внимательно рассматривать куклу, показывать на кукле 

соответствующие предметы одежды, показывать эти же предметы на себе. 

Формировать словарь: платье, бант, туфли. Активизировать в речи: кукла Катя, иди 

Катя 

3. Д\и собираемся на 

прогулку 

Учить различать и называть предметы одежды 

4. Рассказ куклы о том, 

что она видела на 

прогулке 

Развивать наблюдательность, внимание.  

Активизация слов: лопатка большая, совок маленький, дерево большое, кустик 

маленький 

ФЕВРАЛЬ 

1. Постираем кукле 

платье  

Учить детей последовательности действий. Воспитывать доброту, желание 

заботится о кукле. Активизировать словарь: вода, мыло, тазик, стираем, чистое, 

грязное 

 

2. Погладим кукле платье Дать детям представление, как играть с утюжком, повторить название одежды.  

Воспитывать опрятность Активизация словаря: утюг, гладим 

 

3. Рассматривание 

машины 

Рассмотреть с детьми игрушечный грузовик, дать название частей машины.  

Активизировать слова: машина, колеса, едет, везет 

 

4. Рассматривание птички Учить детей находить части тела птички. Воспитывать любовь ко всему живому. 

Вызвать желание покормить птиц на улице. На прогулку вынести кусочки булки и 

покормить птиц 

 

МАРТ 

1. Животные и их 

детеныши (домашние 

животные) 

Познакомить детей с животными  и их детенышами. Закрепить знания о домашних 

животных. Развивать операции сравнения и обобщения в понимаемой речи. 

Словарь: котенок, щенок 

 

2. Укладывание куклы 

спать 

Научить детей названию предметов одежды и постельных принадлежностей.  

Привлечь детей к участию в раздевании куклы и укладывании спать   

 

3. Животные и их 

детеныши 

( дикие животные) 

Продолжать знакомить детей с животными и их детенышами.  

Использовать художественную литературу для запоминания слов 

 

4. Д\и Для чего нам это 

нужно 

Материал картинки: телефон, утюг, часы, щетка 

Цель: формировать обобщенные представления о функциональном назначении 

предметов.  

 

АПРЕЛЬ 

1. «Устроим кукле 

комнату» 

Материал: иллюстрации предметов мебели 

Цель: учить различать и называть предметы мебели 



  

2. «Д\и  Куда что 

положить» 

Материал: картинки (мебель, одежда, посуда…) 

Цель:  совершенствовать способность обобщать. Обучать детей группировать 

знакомые объекты 

 

3. «Подбери парные 

картинки» 

 

Материал: парные  картинки  

Цель: учить детей видеть сходство на двух картинках, учить различать и называть 

цвета, учить раскладывать на группы по цветам 

 

4. «Кормление собачки» Цель: учить детей подражанию действий. 

Произношение слов: собачка, миска, коврик 

 

МАЙ 

1. Д\у «Где солнечный 

зайчик» 

Учить детей отыскивать солнечный зайчик и рассказывать о его местонахождении, 

используя предлоги. Чтение стихотворения Бродского «Солнечный зайчик» 

 

2. Д\и «Чудесный 

мешочек» 

 

Материал: колокольчик большой, маленький бубен, погремушка 

Цель: вызвать у детей радость, развивать у детей слуховое восприятие 

 

3. «Рассматривание 

одуванчика» 

 

Учить детей видеть красоту природы и любоваться ею.  

Учить детей находить цветок и листики. Закрепить знание детей о желтом и зеленом 

цвете 

 

4. «Растения полянки» Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих название цветов (ромашка, 

колокольчик, василек…). Соотносить картинки с изображением цветов большого и 

маленького размера. Понимать и употреблять значение «один», «два» 

 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

(ознакомление с природой) 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цели 

(программное содержание) занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Курочка Учить детей показывать части тела курочки. Дидактическое упражнение на 

звукоподражание (ко-ко) 

 

2. Кукла Учить детей называть имя, показывать части  тела у куклы и у себя 

 

3. Медвежонок Учить детей называть игрушку, показывать части тела. Упражнение на 

звукоподражание 

 



4. Кошечка Учить детей называть игрушку, показывать части тела. Формировать пассивный 

словарь: мягкая, пушистая, белая, глаза зеленые. 

 

НОЯБРЬ 

1. Как ходит и поет 

петушок 

Формирование словаря: Петя-петушок (ку-ка-ре-ку). Собачка (ав-ав).  

Развитие движений: ходьба, бег 

 

2.  Девочка спит в кроватке, 

киска на коврике 

формирование словаря. Вместо упрощенных слов называть предметы 

соответствующими словами: девочка, киска, кровать, подушка, спит. 

Формировать понимание значения слова «спит» 

 

3. Мишка пришел в дом, а 

птичка прилетела 

Учить детей называть игрушки, упражнения на звукоподражание. Формировать 

словарь: идет, летит. Развивать движения имитации 

 

4. Кормление куклы 

 

Закрепить название мебели (стол, стул) и посуды (тарелка, ложка). Формирование 

словаря: салфетки, суп, кисель, спасибо 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Кто с нами живет  Учить узнавать на картинках знакомых домашних животных и птиц, называть их, 

прибегая к звукоподражаниям 

2. Птичий двор Учить детей  слушать воспитателя и понимать сюжет с конкретной ситуацией. 

Побуждать детей произносить слова и предложения из двух слов «ко-ко», «идите 

детки», «уходи кот» 

 

3. Комната для куклы Кати Расширять представления детей о предметах мебели, их назначении. Учить 

находить изображение знакомых предметов, соотносить с реальными объектами, 

формировать словарь 

 

4. Зайчик и морковка Научить детей действовать с игрушечным зайчиком. 

Научить произносить слова: зайка, кушать, морковка 

ЯНВАРЬ 

1.   

2. Показ сюрпризных 

картинок 

Учить детей рассматривать картинки, называть игрушки облегченными словами, 

произнесенными правильно: ляля, киса, зая. Упражнения на звукоподражание 

3. Кто как кричит Учить детей слушать воспитателя, отвечать действием и словом. Формировать 

словарь: дом, тук-тук, киса, мяу-мяу, козочка, бе-бе 

 

4. Игра «Гуси, гуси» Развивать способность понимать несложный сюжет инсценировки.  

Учить детей умению воспроизводить звукосочетания га-га, да-да 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Занятие с предметными 

картинками «Мальчик на 

Учить детей называть действия  (сидит) произносить отдельные слова или 

словосочетания (мальчик, мальчик сидит, лошадка) 



лошадке»  

2. Рассказ о зиме Учить детей слушать рассказ воспитателя, понимать несложный сюжет. 

Побуждать произносить слова и предложения: дом, баба, Ваня, иди гулять, 

помоги, катай ком 

 

3. Кто как кричит Продолжать знакомить детей  с домашними животными и птицами.  

Расширить словарь детей за счет упрощенных и полных слов 

 

4. Кого мы встретили в лесу Учить детей называть животных на картинках и называть их. Картинки: заяц, 

лиса, медведь.  

Выбор картинки из двух. 

 

МАРТ 

1. Показ предметов в 

действии – девочка и 

петушок  

Учить детей подражать крику петуха. Понимать значения слов: тарелка, 

зернышки, кушай. Произносить слова: ку-ка-ре-ку, Петя, иди, на кушай 

 

2. Рассматривание картины 

«Девочка кормит кур и 

цыплят» 

Учить детей внимательно рассматривать картину, понимать сюжет, отвечать на 

вопросы. Активизировать речь: клюв –клювик - клевать, курица-курочка, блюдо-

блюдце, цып-цып 

 

3. Рассказывание сказки 

«Репка» 

Познакомить детей с новой сказкой. Учить слушать текст без наглядного 

сопровождения. Словарь: репка, тянет-потянет 

4. Кто как кричит (А.Барто) Уточнить у детей название домашних животных. Упражнять детей в 

звукоподражании 

АПРЕЛЬ 

1. Д\и «Передай другому» Учить детей пониманию речи. Учит отвечать на вопросы делом и словом.  

Активизация речи: название игрушек 

 

2. Покажи как Знакомство с характерными повадками животных и подражание им.  

Словарь: звуки «э», «у», рычит, воет, медведь, волк 

 

3. Рассказ без  показа 

«Кошечка» 

Учить детей слушать рассказ о знакомом животном. Представлять то, о чем 

говорит воспитатель. Словарь: кошка, маленькая кошечка, молоко, мяу-мяу, 

мяукает, пьет 

 

4. Показ театра игрушки 

«Колобок» 

Познакомить детей со сказкой, создать радостное настроение. Учить 

подговаривать за воспитателем, повторять текст 

 

МАЙ 

1. Как зовут лошадку Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. 

Продолжать учить рассматривать картинки. Словарь: лошадь, лошадка, 

жеребенок 

 



2. Д\у «Собачка» Закрепить произношение звука «Ф». Развивать силу голоса (громко – умеренно, 

громко - тихо). Формировать понятия «далеко», «близко», активизировать эти 

слова в речи 

3. Рассматривание картины 

«Мама моет дочку» 

Учить внимательно рассматривать картину, сосредотачивать внимание на 

отдельных предметах. Активизировать речь: мыло, мочалка, тазик, полотенце 

 

4. сказка  «Теремок» без 

показа 

Создать радостное настроение от встречи со знакомой сказкой.  

Учить детей подговаривать за воспитателем текст сказки 

 

 

Игры-занятия со строительным  материалом(действие с предметом) 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цели 

(программное содержание) занятий 

ОКТЯБРЬ 

1.  Дорожка для  

куклы Кати  

Учить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику. Вызвать у детей радость от 

предстоящей работы. Обыграть постройку 

2. Поезд Учить детей располагать кубики друг за другом, а затем играть с постройкой 

3. Дом, башня Учить детей ставить кубик на кубик, учить видеть в постройке дом. Учить 

обыгрывать постройку 

4. Дорожка и дом Учить детей накладывать кирпичик на кирпичик, изображая дом. Учить укладывать 

кирпичики  рядом, изображая дорожку. Обыграть постройки 

НОЯБРЬ 

1. Машина  Учить детей накладывать кубик на кубик, изображая машину 

2.  Лесенка Учить детей строить лесенку из трех кубиков 

3. Забор Учить детей строить забор, выкладывая кирпичики вокруг какого-то предмета 

4. Забор высокий и 

низкий 

Закреплять умение детей строить забор. Показать, как можно построить забор 

высокий и низкий 

ДЕКАБРЬ 

1. Стул  Учить выполнять постройки по показу воспитателя и обыгрывать их. Активизация 

словаря: стул, стол 

2. Стол Учить выполнять постройки по показу воспитателя и обыгрывать их. Активизация 

словаря: стул, стол 

3. Диван Учить детей класть один кирпич плашмя, а другой ставить на ребро и плотно 

придвигать к первому 

4. Кровать Учить детей строить кровать по показу воспитателя. Показать детям два способа 

постройки кровать. Формировать словарь: лежать, спать 

ЯНВАРЬ 

1. Скамейка  Учить выполнять постройку по образцу воспитателя, находить сходство с настоящей 

скамейкой 

2. Ворота Учит строить ворота, прокатывать в ворота шарик, машину.  

Активизировать словарь: машина, ворота, шарик 



3. Дом Учить детей делать перекрытия  с использованием призмы.  

Словарь: окно, крыша, дверь 

ФЕВРАЛЬ 

1. Лесенка из кубиков  Учить детей ставить кубик на кубик и присоединять еще один сбоку 

2. Лесенка из 

кирпичиков 

Повторить с детьми, как построить лесенку из кубиков и показать, как можно 

построить из кирпичиков. Словарь: высоко, поднимаемся, опускаемся 

3. Домик Учить детей строить дом, в основание которого более одного кубика. Формировать 

понятие величины: большой и маленький 

4. Домик и забор Учить детей строить заборчик вокруг домика или перед ним, ставя кирпичики рядом 

друг с другом 

МАРТ 

1. Башня (из кубиков 

одного цвета)  

Уметь делать выбор среди однородных предметов разного цвета. 

 Закрепить умение строить башню 

2. Автомобиль (кубик, 

кирпичик) 

Учить строить машинку, ставя кубик на кирпичик.  

Материал: деревянный строитель и конструктор 

3. Автомобиль и дорога Учить строить автомобиль, накладывая кубик на кирпичик.  

Учить детей строить дорогу из кирпичиков 

4. В домике с окошком 

живет матрешка 

Учить строить дом из кирпичиков и трехгранной призмы. Делать перекрытие из 

призмы.  

Словарь: дом, крыша, окно, строю для матрешки 

АПРЕЛЬ 

1. Горка  Учить детей представлять 1 кубик и 2, стоящим друг на друге 

2. Прокати шарик с 

горки 

Продолжать учить детей строить гору (представлять один кубик  к двум другим). 

Учить катать шарик с горки 

3. Загородка для зайчика Научить детей ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на длинное 

ребро, приставляя кирпичик к кирпичику. Закреплять знание основных цветов 

4. Постройка ящичков 

для шариков по цвету 

Учить детей приставляя кирпичик к кирпичику строить замкнутое пространство. 

Закреплять цвет: желтый, зеленый 

МАЙ 

1. Машинка Продолжать учить детей строить машинку из кирпичиков и кубиков накладывая и 

приставляя 

2. Поезд Учить детей строить из большого конструктора длинный поезд, скрепляя места 

соединения 

3. Комната для кукол 

(стол, стул, диван, 

кровать. 

Вспомнить с детьми как строить эти предметы.  

Учить обыгрывать постройки 

4. Комната для кукол 

(напольный 

конструктор) 

Закреплять навыки построения стола и стула, кровати и дивана 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

(Чтение художественной литературы) 



№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цели 

(программное содержание) занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Потешка «Петушок-

золотой гребешок» 

Приучать детей слушать и понимать потешку.  

Предоставлять возможность повторять вслед за воспитателем некоторые слова, 

выполнять действия по показу  

2. Потешка  «Ладушки-

ладушки» 

 

Создать обстановку раскрепощенности, веселья.  

Раскрыть содержание, используя прием обыгрывания  

3. Потешка «Киска – 

киска» 

 

Учить детей слушать потешку, понимать услышанное, опираясь на наглядность  

4. Потешка «Наша Катя 

маленька» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на потешку и желание поиграть с куклой  

НОЯБРЬ 

1. Русская народная 

сказка «Курочка Ряба» 

Учить детей слушать сказку, опираясь на наглядность. Формировать способность 

подбирать к глаголам соответствующие существительные. Дидактическое 

упражнение «Кто что делает?» 

 

2.  Стихотворение 

Лагздынь 

«Умываемся» 

 

Учить детей слушать, выполнять действия, о которых говорится в тексте, повторять 

вслед за взрослым некоторые слова  

3. Потешка «А баиньки-

баиньки» 

Помочь детям понять содержание потешки, запомнить слова.  

Учить проговаривать слова  

 

4. Потешка «Этот 

пальчик хочет спать» 

Учить детей пальчиковым играм, развивать координацию движений рук. Учить 

слушать, действовать в соответствии с текстом  

 

ДЕКАБРЬ 

1. Потешка «Ладушки-

ладушки» 

Д\и «Кого не стало» 

 

Вызвать радость от повторения знакомой потешки, развивать воображение и 

формировать произвольное внимание 

 

2. Потешка «Пошел 

котик на Торжок» 

Помочь детям понять содержание потешки, вызвать желание слушать ее.  

Способствовать формированию словаря детей, создать радостное настроение у детей 

 

3. рассказывание сказки 

«Курочка ряба»  Д\у 

«Кто что делает» 

 

Стимулировать детей договаривать предложения вслед за воспитателем, развивать 

внимание, вызвать эмоциональный отклик от встречи с героями сказки  



4. Потешка «Пошел 

котик на торжок» 

(повторение) 

Учить детей подговаривать слова, благодарить котика за подарок.  

Внести иллюстрации к потешке 

ЯНВАРЬ 

1.   

2. Потешка «Баю-бай» Закрепить у детей умение произносить слово баю-бай, собачка, лай.  

Учить улавливать ритмичность речи 

 

3. Потешка «Пальчик-

мальчик» 

 

Учить детей воспроизводить игровые движения, согласно тексту 

 

4. Рассказывание сказки 

«Курочка ряба» при 

помощи театра-

игрушки 

Инсценируя знакомую сказку, вызвать у них желание повторять вслед за 

воспитателем слова 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Потешка «Сорока-

белобока» 

 

Помочь детям понять содержание потешки, развивать наблюдатель.  

Побуждать детей приговаривать слова вместе с воспитателем 

 

2. Чтение стихотворения 

«Паровоз» 

Закрепить умение понимать слова, обозначающие предмет и действие с ним, 

называть их. 

Учить выполнять поручение воспитателя 

 

3. Чтение стихотворения 

Барто «Мишка» 

Учить внимательно слушать текст.  

Вызвать сочувствие к мишке, воспитывать бережное отношение к игрушке 

4. Чтение стихотворения 

Барто «Кто как 

кричит» 

Подготовить предметные картинки  животных и птиц Цель: формировать понятие 

«животные», упражнения на звукоподражание 

МАРТ 

1. Курочка-пеструшечка Пособие: плоскостное и объемное 

Цель: расширить представление о домашних животных и птицах. Упражнения на 

звукоподражания. 

 

2. Потешка 

Идет коза рогатая 

Учить детей внимательно слушать и частично воспроизводить текст.  

Создать у детей радостное настроение 

3. Чтение стихотворения 

Барто «Уронили 

Мишку» 

Познакомить детей с новым стихотворением. 

Помочь понять содержание, добиваться подговаривания при чтении стихотворения 

4. Чтение стихотворения 

Барто «Зайка» 

Познакомить детей с новым стихотворением.  

Помочь понять содержание, добиваться подговаривания при чтении стихотворения 

АПРЕЛЬ 

1. Чтение Барто «Я 

люблю свою лошадку» 

Познакомить детей с новым стихотворением.  

Помочь понять содержание, добиваться подговаривания при чтении стихотворения.  



 Словарь: причешу, шерстку, гладко 

2. Чтение Александрова 

«Топотушки» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на чтение стихотворения.  

Учить внимательно слушать, повторять отдельные слова 

3.  Показ сказки 

«Курочка ряба» 

 

Вызвать у детей положительные эмоции от встречи со знакомой сказкой 

4. Показ сказки «Репка» Создать детям радостное настроение, вызвать желание помочь при рассказывание 

сказки (подговаривание) 

 

МАЙ 

1. Чтение стихотворения 

Барто «Флажок» 

Учить детей внимательно слушать.  

Помочь понять содержание стихотворения. Словарь: флажок, машем, красный 

2. Чтение стихотворение 

Барто «Самолет» 

Учить детей внимательно слушать. Помочь понять содержание стихотворения. 

Формировать  понятия: высоко, низко. Внести игрушечный самолет, и самолет из 

бумаги 

3. Потешка «Как у 

нашего кота» 

Учить детей слушать внимательно, не отвлекаясь.  

Учить подговаривать текст 

4. Рассказывание сказки 

«Теремок» с помощью 

настольного театра 

Учить детей слушать внимательно, не отвлекаясь, вызвать эмоциональный отклик от 

знакомства с новой сказкой 

 

4.2. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Сентябрь 

1. Оформление информации в родительском уголке на тему «Адаптация детей». 

2. Информация для родителей «Об оздоровительных мероприятиях в д/с». 

3. Консультация «Причины трудной адаптации детей к д/с» 

4. Анкетирование  родителей 

5. Папка - передвижка «Внимательный пешеход». 

6. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 

1. Организационное родительское собрание «Адаптация детей к детскому саду». 

Октябрь 

1.  «Режим и условия воспитания ребёнка». 

4. Анкетирование «Семейный портрет группы». 

5. Наглядно-информационный материал для родителей «Огонь - не игрушка!» (противопожарная    

безопасность). 

6. Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и 

последствия его нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

7. Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов. 

              Ноябрь 

              1. Подготовить информационный материал для родителей 

               - Питание детей в выходные дни 

               -  Фитотерапия 



- пальчиковые игры 

2. Провести консультацию «Как мы играем с детьми» 

3. Подготовить с родительским комитетом подарки на Новый год 

4. Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

Декабрь 

1. В уголок для родителей поместить информационный материал «Закаливание»,  

2. Провести беседу на тему «Как научить ребенка правильно реагировать на слово нельзя» 

3. Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему утреннику украсить группу, подготовить 

новогодние подарки, конкурс для родителей «Новогодняя открытка своими руками». 

4. Консультация  «Возрастные особенности детей  от 1 до2 лет » 

Январь 

1. Провести анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-психического развития детей). 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал 

- Грипп. Профилактика гриппа 

- Как рассматривать иллюстрации 

- Подвижные игры 

3. Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду, приводить детей к 8 часам 

 - необходимости отказаться от памперсов 

4. Попросить родителей сделать пособия для развития речевого дыхания 

Февраль 

1.Провести консультацию с родителями «Сенсорное развитие ребенка. Развивающие игры» 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Изобразительная деятельность детей 

раннего возраста», «Книжный уголок дома» 

3.Попросить родителей принести баночки, коробочки с крышками разных цветов 

Март 

1.Информационный материал 

- игрушки наших детей 

- формирование культурно-гигиенических навыков 

2. Индивидуальные беседы «Одежда ребенка на прогулке весной». 

3. Пополнение библиотечки «Советы для родителей»  

4. Консультация для родителей на тему «Игры и творческие задания по ТРИЗ». 

Апрель 

1. Информационный блок 

- книжный уголок дома 

- детские тревоги, их истоки 

2. Консультации для родителей «Права и обязанности в семье» 

3. Консультация для родителей  «Учим детей играть» 

4.Конкурс поделок «Моё солнышко»  

Май 

1. Помощь родителей по благоустройству участка ДОУ. 

2. Индивидуальные консультации, беседы «Материал для поделок готовим летом». 



3. Пополнение папки – передвижки «Азбука здоровья». 

4. Приобретение выносного материала для игр в тёплый период года. 

5. Помощь родителей в косметическом ремонте группы. 

6. Итоговое  родительское собрание. 

 

 

 

4.3. Методические пособия 

 

-  «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного образования . /Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –Москва:  Мозаика - Синтез, 2015г.                                                                                                                                                                   

-  В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста» М.: Мозаика – Синтез,   

2014г. 

- Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

- Ребенок от рождения до года: Методическое пособие / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010 

- Ребенок второго года жизни: Методическое пособие / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду: Методическое пособие. –           

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»- Мозаика - Синтез, Москва 2009г. 

-  Л. И .Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Москва.: Мозаика - Синтез  2009г. 

 

               -  Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша»- Москва,  Мозаика-Синтез ,2003 

- Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» - Москва.: Мозаика-Синтез,2005г. 

-  Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»- Москва, Мозаика-Синтез,2007Г. 

-  З. А. Нефедова «Хрестоматия»- Москва, 2000г. 

- Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» - Москва, Мозаика-Синтез,2011г. 

-.Е.А. Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста» - Москва, Мозаика-Синтез,2012г. 

Взаимодействие детского сада с семьёй. Серия «Школа Семи Гномов». Рабочие тетради  для занятий с детьми 

от 1 до 2 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2012. Чей голосок? Большой, маленький. Пластилиновый снежок. Весёлый , 

грустный. Мой дом. В деревне и на даче. Рисуем пальчиками. Прогулки по городу. Форма, цвет. Чей это хвостик? 

Мой первый словарик. Кто это, что это? 

 

4.4.Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; 

«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайло- вой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные 

флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 



рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях  у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко;    «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; 

«Игрушки», А. Барто).  

 Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», 

«Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

4.5. Примерный список литературы  для чтения  детям 

 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», 

«Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот  под 

мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку 

построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 

И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка  и  Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок  говорить  научился»; В. Сутеев. 

«Цыпленок  и  утенок»; Е. Чарушин. 

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